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Историк при исследовании 
исторических событий должен 
быть непредвзятым и бесприст
растным.

Н.М. Карамзин

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан обладает богатейшими природными ресурсами, 
поистине огромным экономическим потенциалом и располагает 
большими возможностями ускоренного развития и процветания. 
По мнению специалистов, он занимает 11 место в мирё по 
добьете природного газа, третье место в мире по экспорту и 
шестое место по производству хлопка, седьмое место в мире по 
запасам урана (4 процента мировых запасов урана). По общим 
запасам золота Узбекистан стоит на четвертом месте в мире, а по 
уровню его добычи— на седьмом. В его недрах имеются 
огромные запасы серебра, меди, вольфрама, нефти, угля и многих 
других полезных ископаемых. В то же время Узбекистан, обладая 
таким завидным экономическим потенциалом для обеспечения 
материального достатка своему народу, по объему валового внут
реннего продукта на душу населения занимает 159-ю позицию в 
мировом рейтинге 190 стран1.

В своём послании Олий Мажлису Республики Узбекистан 
Президент Ш.М. Мирзиёев2 такое состояние дел в экономической 
жизни страны признал не удовлетворительным. Раскрывая при
чины такого состояния дел в сфере экономики, он обратил особое 
внимание на огромные ежегодные потери природного газа -  20- 
23 процентов (11,3-14,1 миллиарда кубометров) и электроэнергии

1 Список стран по ВВП (номинал) на душу населения. https:ru/wikipediya/org/wiki
2 Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. 22 
декабря 2017 года.
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-  15-20 процентов (8,4-11,2 миллиарда киловатт), на невероятно 
низкую эффективность использования этих ценных ресурсов. По 
его мнению, ответственны за это, прежде всего, государственные 
деятели, которые призваны проводить макроэкономическую 
политику, учёные-экономисты, руководители предприятий, 
хозяйственники, многочисленные работники экономических и 
технических служб. Такого рода недостатки имеются и в других 
сферах экономики.

В Узбекистане после обретения Независимости, многое 
меняется: порядки, взгляды, устои, ценности. Меняется и само
сознание народа. В этом контексте возрастает интерес нашего 
народа к познанию своего прошлого, богатейшего исторического 
наследия. Глубокое и комплексное исследование этого наследия с 
точки зрения хозяйственной практики, носит не только чисто 
познавательный, исторический характер. Оно имеет актуальное 
значение и для решения насущных проблем современного 
общества. Например, Великий Тимур много сил отдавал защите 
интересов простого народа от нападок ненасытных чиновников, 
хокимов, судей, налоговиков. Он строго наказывал чиновников, 
нещадно подвергавших народ угнетению. Эти проблемы 
остаются актуальными и злободневными и на сегодняшний день. 
Первый Президент Республики Узбекистан в предисловие книги 
"Темур Тузуклари" (Уложения Тимура) отмечает, что насущные 
проблемы нынешнего времени требуют от нас, не только всесто
роннего анализа основных принципов современного развития, но 
и глубокого познания уроков истории, чтобы полученные практи
ческие выводы помогли решить проблемы сегодняшнего дня.3

Поэтому, исследуя актуальные проблемы экономической 
истории, стоит извлечь полезные уроки с тем, чтобы впредь не 
допускать трагических ошибок прошлого.

Без преувеличения можно сказать, что многовековая история 
узбекского народа также служит источником познания вели
чайших исторических событий. Одна из светлых и славных 
страниц этой истории великого наследия связана с именем

Каримов И.А. На пути духовного возрождения. - Т.: «Узбекистан», 1998. - С.414.
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Сахибкирана4 Амира Тимура. Авторы поставили перед собой 
познавательную цель прослеживания истоков образования Рес
публики Узбекистан после длительного процесса исторической 
трансформации, которая имела место в Центральноазиатском 
регионе и в частности, в Средней Азии. В этом плане исследо
вательский период был определён со времен создания мощного и 
огромного по размерам государства Амира Тимура, создания им 
благоприятных условий для интенсивного роста хозяйственной 
активности, бурного развития торговли, ремёсел, строительства, 
науки, культуры и т.д. Была и полоса разрушительных войн и 
хозяйственной разрухи, связанной с ослаблением государства 
Тимуридов и нашествием кочевых племен Дашти-кипчак во главе 
с Мухаммадом Шейбаниханом. На целое столетие -  с 1499 года 
по 1599 год местное население оказалось под правлением крово
жадной воинственной династии Шейбанидов. Во время её 
правления состояние земледелия было тяжелым. Особенно это 
отражалось на благосостояние простого народа, который совсем 
обнищал.

Династия Шейбанидов превратила Центральную Азию в 
арену кровопролитных войн. В череде междоусобных войн за 
престол были уничтожены все представители рода Шейбанидов. 
В 1599 к власти пришла династия Аштарханидов. При Аштарха- 
нидах происходит раздробление централизованного государства 
на самостоятельные феодальные государства.

Конец XV и начало XVI веков характеризовался упадком 
роли торговых городов в Средней Азии, ибо Великий Шёлковый 
путь переместился в океаны в виду Великих географических 
открытий. Весь этот процесс привел к созданию новых госу
дарств и смещению народов, вплоть до образования Бухарского 
эмирата, Кокандского и Хивинского ханств в Средней Азии.

Вскоре (XVH-XVIIIbb.), торговые пути переместились в 
направлении усиления хозяйственных связей с Россией. Семи
десятые годы XIX века связано с колонизацией Средней Азии 
царской Россией с последующей ликвидацией царского престола,

4Сахибкиран -  обладатель счастливой звезды.
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Бухарского эмирата и Ханств под влиянием русской Октябрьской 
революции.

Смутные годы гражданской войны и хозяйственной разрухи 
не могли не влиять на проблемы дальнейшего размежевания 
народов, проживающих на территории Средней Азии, на мате
риальное положение и уровень жизни народа. И это националь
ное размежевание происходило не без участия Советской России. 
На основе созданных под влиянием Октябрьской революции 
БСНР, ХСНР и ТАССР, национальное размежевание привело к 
образованию Узбекской ССР, Туркменской ССР, Киргизской и 
Таджикской АССР, которые в 1924-1925 годах вошли в состав 
СССР.

С тех пор начался новый период в развитии среднеазиатских 
республик, в частности и Республики Узбекистан, до достижения 
ими Независимости в 1991 году. Все эти годы судьба Узбекис
тана была тесно связана с Советской Россией.

Характерно, что простой народ принял устои, установленные 
Советской властью, ибо за долгие годы колониального рабства 
народ воспрял свободою и под знаменами свободы равенства, 
братства, взаимопомощи начал строить новую жизнь.

Характеристика советского периода развития экономики 
Узбекистана неоднозначна. Однако, однозначно было то, что 
началась эпоха тоталитаризма и командной экономики, под флагом 
единого хозяйственного плана и общесоюзного разделения труда. 
Однозначно было также то, что за все годы существования Союза 
Узбекистан играл роль сырьевого придатка, как основная 
хлопковая база СССР. Основная часть промышленности Узбе
кистана была ориентирована на обслуживание хлопковой отрасли.

Первые годы Советской власти в Узбекистане сопровождаются 
формированием и развитием его национальной экономики, 
ликвидацией безграмотности, строительством школ, раскре
пощением женщин при разрушении традиционного уклада жизни и 
культуры, сложивщихся веками устоев землепользования.

Советский период централизованного управления экономи
кой Узбекистана и её развитие можно условно делить на два 
этапа, исходя из содержания экономической политики Центра по
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отношению к региональным республикам. Первый этап охваты
вает период со времени образования УзССР до середины 50-х 
годов, второй этап, соответственно, с 50-х годов до достижения 
Независимости.

Первый этап был сложным и противоречивым. С одной сто
роны, с помощью Центра ускоренными темпами развивалась эко
номика Узбекистана. Развивались не только отрасли хлопкового 
комплекса, но и ряд других отраслей. В 30-е годы идет активная 
индустриализация Узбекистана: возводятся крупные заводы и 
фабрики легкой и тяжелой промышленности, на базе которых 
строятся новые города и реконструируются старые. Расширение 
сферы промышленности произошло и за счёт эвакуированных 
важнейших союзных предприятий и заводов из зоны военных 
действий в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Экономические отношения с союзным государством 
складывались на основе взаимной выгоды, но были и элементы 
бескорыстной помощи из Центра, ибо Москва была заинтересована 
в ускоренном развитии экономики Узбекистана. С другой стороны, 
гражданская война и усиление, так называемой, классовой борьбы, 
сопровождались репрессиями, огромными материальными и 
людскими потерями. Узбекистан сильно пострадал от сталинских 
репрессий, в жернова которой попадают видные политики и 
деятели культуры, представители местной интеллигенции и 
руководители крупных предприятий. Во время войны значительная 
часть трудоспособного населения Узбекистана была мобилизована 
на фронт. В то же время в Узбекистан эвакуируются жители 
затронутых войной регионов союзного государства. Именно в этот 
период Ташкент, ставший своеобразным центром эвакуации, 
давший приют беженцам со всего Союза, начинают называть 
Хлебным городом и Городом дружбы народов.

Второй этап (с середины 50-х годов до 1991 года) харак
теризовался дальнейшим развитием экономики Узбекистана 
ввиду зарождения новых отраслей как газовая промышленность, 
золотодобыча и другие современные отрасли экономики. В 
результате всего этого Узбекистан стал индустриально-аграрной 
страной. В 1966 году произошло разрушительное землетрясение в
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Ташкенте с силой толчков более 8 баллов по шкале Рихтера и 
магнитудой 5,3, разрушившее большую часть старого Ташкента, 
в связи с чем, город был застроен заново в советском стиле 
строителями, съезжавшимися со всего СССР. В 1977 году в 
Ташкенте начал работать первый метрополитен в Средней Азии. 
Однако командная экономика и административный тоталитаризм 
центра сковывал дальнейшее развитие экономики, взаимный 
обмен был негативным для Узбекистана, политические «игры» 
высшего коррумпированного руководства, особенно по поводу 
«хлопкового дела», вызывали широкое и справедливое недо
вольство общественности Узбекистана.

31 августа 1991 года на внеочередной VI сессии Верховного 
Совета была провозглашена Независимость Узбекистана. 1 
сентября был объявлен Днем Независимости Республики 
Узбекистан в качестве независимого государства. Независимость 
Узбекистана официально признали свыше 180 государств мира. 2 
марта 1992 года Узбекистан стал членом ООН. 8 декабря 1992 
года была принята новая Конституция Республики Узбекистан. С 
обретением Независимости Узбекистан взял курс на построение 
цивилизованного общества с рыночной экономикой социальной 
ориентации. Республика получила возможность самостоятельно 
вести внешнеэкономическую деятельность. Ныне Узбекистан 
является членом Организации экономического сотрудничества, 
Европейского банка реконструкции и развития, Международного 
валютного фонда, Международной организации труда, Шан
хайской организации сотрудничества (ШОС) и других автори
тетных организаций.

Узбекистан, благодаря Независимости и пройдя трудные вехи 
переходного периода от командной экономики к рыночным отно
шениям, добивается ускоренного развития экономики на основе 
«Узбекской модели», разработанной первым Президентом Респуб
лики И.А.Каримовым на основе развития предпринимательства, 
внедрения новых современных технологий и привлечения инвести
ций. За короткий исторический период многовековая экономика 
Узбекистана успела преодолеть наиболее тяжелые последствия 
переходного периода и вышла на траекторию динамичного роста.
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Узбекистан получил свое достойное место в мировом сообществе и 
должное международное признание.

Ныне Президент Ш.М. Мирзиёев продолжает политику 
дальнейших реформ всех сторон жизни общества, в том числе и 
экономической, конечной целью, которой является процветание 
Узбекистана и радикальное повышение материального благосос
тояния народа в одном ряду с развитыми странами мира. Прези
дент приверженец либеральной экономики и проводимый им курс, 
направленный на создание в стране современной и динамично 
растущей инновационной экономики, весьма благоприятно отра
жается на перспективы развития Узбекистана Здесь много поучи
тельного, полезного для других стран мирового сообщества, осо
бенно для стран, вставших на путь радикальных рыночных реформ.

Достигаемые Узбекистаном успехи и рубежи получают 
широкое признание мирового сообщества. В частности, в 
обнародованном Всемирным экономическим форумом рейтинге 
государств с ускоренно развивающейся экономикой наша страна 
заняла почетное 5-е место.5 Согласно опубликованным резуль
татам исследования «Всемирный индекс счастья», по версии 
Института Земли и Организации Объединенных Наций, 
Узбекистан среди 158 стран успешно занимает высокую позицию 
- 44-е место и первое место среди государств СНГ.6

Совсем недавно в Белом доме заявили, что Узбекистан бли
зок к тому, чтобы стать региональной экономической державой. 
В частности, заместитель помощника Президента США Лиза 
Кертис заявила, что несмотря на многие вызовы и трудности с 
каждым шагом на пути реформ Узбекистан за последние 2,5 года 
позицинирует себя как источник перемен в регионе, который 
возрождается в качестве подлинного перекрестка торговли и 
транзита, а «Соединенные Штаты тверды в поддержке независи
мости и суверинитета Узбекистана и с нетерпением ожидают 
партнерства с тем, чтобы достичь Узбекистану «своего светлого 
будущего» - стать региональной экономической державой»7. Это

5Интернет ресурс: https://mfa.uz/ru/uzbekistan/l 07/
6Интернет ресурс: https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report/info
7Интернет ресурс: https://mfa.uz/ru/press/news/2019/07/20091/?print=Y
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вполне обоснованная и объективная оценка экономической 
ситуации и соответствует реалиям сегодняшнего дня.

В Узбекистане по инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева 
разработан проект Стратегии развития страны до 2035 года, 
которая нацелена на обеспечение вхождения нашей страны в 
число 50 экономически развитых стран мира.8 Это действительно 
беспрецедентная по своим масштабам и значению стратегически 
важная задача, успешная реализация которой обеспечит много
миллионному населению Узбекистана достойный уровень жизни.

Очевидно, что экономика Узбекистана располагает огром
ным потенциалом оздоровления и ускоренного развития. В 
немалой степени этому будет способствовать последовательная 
реализация проводимого нового курса на кардинальное улуч
шение экономической обстановки и установление цивилизован
ного экономического порядка в стране, осуществление крупно
масштабной и комплексной реформы хозяйственной системы.

Настоящая книга посвящена актуальным проблемам анализа 
пути экономического развития страны с точки зрения дости
жения ей главной цели общества - повышение уровня жизни 
населения на основе системного роста важнейших макроэко
номических показателей. В ней подробно рассматриваются 
теоретические основы и содержание поэтапно осуществляемых 
реформ и рыночных преобразований, исследованы причины и 
последствия ошибочных макроэкономических решений, обосно
ваны возможные пути их устранения.

Как любая поисковая и творческая работа, монография 
освещает весьма актуальные и неотложные проблемы, требую
щие дальнейшего развития, углубления и совершенствования на 
основе широкой дискуссии и творческого обмена мнениями. 
Разумеется, что выносимые в книге для широкого обсуждения 
мнения и подходы в ряде случаев не бесспорны и могут иметь 
альтернативные, возможно более разумные и ценные, с точки 
зрения науки и практики, решения. Публикуя настоящую книгу, 
авторы лишь хотели привлечь внимание ученых, руководящих

8 Интернет ресурс: http://uzbekistan2035.uz/uzbekistan-2035/
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работников, широкий круг взыскательных читателей к обсуж
дению архиважных проблем, без своевременного решения кото
рых реализация концепции создания в Республике Узбекистан 
социально ориентированной модели рыночной экономики стало 
бы невозможной. Авторы будут благодарны читателям книги за 
ценные замечания и пожелания по ее дальнейшему улучшению и 
сожелеют по поводу того, что потратив не мало времени, чита
тель не получил желаемого удовлетворения от ее содержания.

Экономическая история -  научная и учебная дисциплина, 
процесс формирования которой еще не завершен. Бесспорно, что 
последние годы здесь, как и в других сферах экономической 
науки, отмечены определенные успехи, но многие проблемы в 
данной сфере остаются пока не решенными. Это особенно каса
ется проблем истории экономики Узбекистана, требующих спе
циальных научных исследований.

В процессе написания учебника сложилась творческая группа 
исследователей из числа инициативных ученых, докторантов, 
студентов, изъявивших желание принять участие в выполнении 
работы. Руководство набором рукописного текста на компьютере и 
его корректировку, перевод отдельных источников с английского 
на русский язык выполнила д.з.н. Исхакова С.А., подготовку 
статистических табличных материалов и обработку цифрового 
материала выполнил д.э.н. Марданов Б.Б., список использованной 
литературы и уточнение библиографической информации 
выполнила д.э.н. Урунбаева Ю.П., иллюстрации, а также сбор 
необходимой информации в библиотеках и архивах осуществил 
научный исследователь Холбоев У.Х. В наборе рукописного текста 
на компьютере участвовали также студенты института.

Авторы надеются, что их учебник, которая в известной 
степени послужит толчком для новых исследований на одном из 
важных направлений современной экономической науки. Они с 
благодарностью примут все замечания и пожелания наших 
взыскательных читателей и просят направлять их по адресу: 
Самарканд, улица А.Тимура 9, Самаркандский институт 
экономики и сервиса.
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Баллада о голой экономике (читая Чарльза Уиллана)9

Изначально с древнейших времен,
Рынок товара и денег изобретен.
Спрос и предложение закон,
Закону прибыли подчинен.

Рынок обрел великую мощь,
Стал ценным даже мизерный грош.
Участники рынка покупатели, продавцы 
По эффекту Парето -  волки, овцы.

Рынок благо -  достижение, а жаль, - 
Любой рынок попирает мораль.
Но рынок осуждения не достоен,
Просто он к морали непристроен.

На рынке стимулы -  решающее звено,
Все тайное в стимулах заключено.
Рынку безразличен общественная боль,
В решении экстерналий государства роль.

За счет других выгоду иметь,
Одна из сущих поведенческих примет.
Землю красивейшую из планет,
Сможем ли сохранить с помощью монет.

Прерогатива государства: порядок, нормы, права -  
Чтоб в обществе излишне не закололи дрова.
Рынок не безупречен, капитализм жесток,
Государство зонтик, чтоб рынок не промок.

9 Уиллан Чарльз. Голая экономика. Разоблачение унылой науки. -  М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. [Электронный ресурс].
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Там, где силён государственный щит, 
Общество с процветанием может дружить.
Государственной поддержкой рынок живет, 
Но он часто неблагодарно себя ведет.

Не прибылен государственный бизнес, 
Решениям социальным направлен он весь. 
Почему ценен Вашингтонский бюрократ, 
Хороши наши законы, исполнения суррогат.

«Невидимая рука» Смита, Шумпетера: 
«Созидательному разрушению» - мера. 
Конкуренция пригодна для рубки корней, 
Орудие возмездия заклятых друзей.

Так от цехового строя в компьютерный век, 
Через тернии роста шагнул человек. 
Тимуровские тузуки наш главный завет, 
Сегодня неразрешимых проблем у народа нет.
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Желать — сжигает нас, а мочь -  разрушает,

О. Бальзак

Раздел I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КАК НАУКА

Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И НАУЧНАЯ 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

УЗБЕКИСТАНА

1.1. Предмет экономической истории

Время поступательно, оно стремительно идёт вперёд, и никто 
его не может остановить хоть на миг. В силу этого происходив
шие события останутся в прошлом, чтобы оставить следы 
прошлого будущим потомкам. Существует такая наука как 
всеобщая история. Эта наука изучает прошлое человеческого 
общества, которое познаётся с целью понимания его настоящего 
и перспектив развития в будущем. Понятие «история» греческого 
происхождения и в дословном переводе означает «рассказ о 
событиях». Всеобщая история усердно изучает развитие 
человеческого общества во всей ее конкретности, она исследует 
закономерности его развития в прошлом и в настоящем. Особая 
значимость данной науки состоит в том, что она делает понятным 
для нас наше прошлое и тем самым просвещает нас в наше 
прошлое для того, чтобы мы извлекли уроки для нашего 
настоящего и будущего. Придавая огромное значение этой науки 
для грядущих поколений, первый Президент Узбекистана 
И.А.Каримов в своём произведении «Без исторической памяти 
нет будущего» отметил, что самосознание народа начинается со 
знания всей истории, что необходимо «...знать генеалогическое 
древо, знать, кто мы есть?».10

|0Каримов И.А. «Без исторической памяти нет будущего». -Т.: «Узбекистан», 1999. - С. 3.
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Со времен Древней античности наука о прошлом становится 
самостоятельной сферой человеческого познания, начиная с XVI 
века она обретает статус самостоятельной науки. Весьма инте
ресным представляется определение истории, выдвинутое авто
рами книги «Тайна исчезнувших цивилизаций»: «История - это 
неживая природа, не произведение искусства, не естественные 
ресурсы, которые невосполнимы. История -  это то, что уже было 
и прошло, истлело в земле, развалилось, рассыпалось, 
воспоминания об этом остались только в книжках...».11

Всемирно известный французский историк М. Блок историю 
определяет как науку «О человеке, людях во времени». Если 
всеобщая история -  это наука о человеке, то для описания, 
характеристики и анализа хозяйственного развития и общест
венных отношений для последующих теоретических обобщений 
и выводов в этой сфере, существует такая отраслевая истори
ческая наука, как экономическая история.

Экономическая история (история народного хозяйства) 
является одной из социально-экономических наук. Исходя из 
материального и духовного понимания истории в конкретной 
последовательности и отбрасывая всякие случайности, заложив 
его как методологическую основу, экономическая история, как и 
все социально-экономические науки, изучает закономерности 
общественного развития, как в сфере материального произ
водства, так и в других сферах экономической жизни общества.

Историко-экономическое изучение не может ограничиваться 
лишь изложением исторических фактов. Историко-экономи- 
ческие факты следует объяснить с точки зрения тех условий, в 
обстановке которых протекали исторические события. Поэтому 
необходимо установление чётких этапов исторического развития. 
Принципы и признаки, которые кладутся в основу характерис
тики этих этапов, приобретают решающее методологическое 
значение в понимании всей сущности и законов экономического 
развития. Живая и конкретная историческая действительность в

"Воронин А., Зданович Л. «История исчезнувших цивилизаций». - М.: РИПОЛ классик, 
2004. -С.7.
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разные эпохи, у разных народностей, в различных условиях 
жизни и в различном внешнем их окружении представляла самые 
сложные исторические сочетания путей и судеб общественно
экономического развития этих народностей.

Собранные и изученные конкретные исторические факты 
следует объединять в целостную картину хозяйственного раз
вития. Причем сущность и специфическая особенность народного 
хозяйства каждой эпохи находит часто законченное и 
обобщенное выражение в политике, идеологии, экономических 
учениях эпохи. Целостность -  это изучение базиса и надстройки.

Отсюда следует, что развитие общества, его переход из 
одного состояния в другое, поэтапное и поступательное развитие 
общества зависит от состояния производительных сил и тех 
отношений, которые господствуют в процессе поэтапных 
преобразований производительных сил. Поэтому следует уделять 
должное внимание состоянию и развитию средств и орудий 
производства, степени качества человеческого капитала, его 
производственного и общественного опыта, трудовых навыков, 
взаимоотношений «государство-общество-личность» и их обрат
ное воздействие на производительные силы. Производство мате
риальных и духовных благ является основой и смыслом 
существования и развития человеческого общества и его 
изучение в исторической последовательности делает экономи
ческую историю как исторической, так и экономической наукой.

Поскольку экономическая история является экономической 
наукой, предмет его ограничен областью развития производи
тельных сил и производственно-общественных отношений, дви
гающих или тормозящих его развитие. Экономическая история 
как историческая наука изучает развитие экономики (народного 
хозяйства) в его исторической последовательности и конкрет
ности, на примере конкретной страны в хронологии событий с 
учётом анализа причинно-следственных итогов негативного и 
положительного характера. Таким образом, предметом изучения 
экономической истории, как науки, является изучение экономики 
каждой отдельно взятой страны во всей её совокупности и 
своеобразии форм проявлений на каждом конкретном истори-
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ческом этапе развития производительных сил и соответствующих 
им производственно-общественных отношений.

Предметом экономической истории (истории нородного 
хозяйства) как особой историко-экономической дисциплины, по 
П.И.Лященко является изучение развития производства, законов 
экономического развития общества, на примере конкретных 
исторических фактов в области хозяйственного развития той или 
иной страны.12 Исходя из этого, изучение экономической истории 
Узбекистана помогает понять действие объективных экономи
ческих законов развития страны до и после достижения Незави
симости, вникать в социально-экономическую сущность «развала 
Союза» и перехода Узбекистана на рельсы Независимости по 
пути формирования рыночной экономики и постепенного 
реформирования народного хозяйства страны, осмыслить и 
оценить значение Независимости для судеб народа Узбекистана, 
в настоящем и будущем выявлять закономерности социального и 
экономического развития и процветания республики.

Знания, полученные в процессе изучения экономической 
истории, способствуют более глубокому познанию общетео
ретических наук (экономической теории, философии, социоло
гии, психологии и др.), а также ряда конкретных экономических 
дисциплин (статистики, бухгалтерского учёта, финансов и др.), 
служащих им теоретической основой. Вместе с тем эконо
мическая история не может заменить все специфические отрасли 
изучения общественных отношений, но и не должна от них 
отрываться.

Курс экономической истории охватывает не только вопросы 
экономики, но и соответствующие вопросы истории, в частности, 
истории государственности, политики, идеологии, социологии, 
ибо без учёта взаимодействия базиса и надстройки нельзя 
представить себе социально-экономическое развитие каждой 
отдельно взятой страны.

12 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т.1. - М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 
1955.-С.17-18. д  V 'tL 'X -
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Изучение экономической истории, особенно на примере 
Узбекистана, на нынешнем этапе его социально-экономического 
развития, даёт ответ на вопрос об общем направлении общест
венного развития, о том существует ли в истории общественный 
прогресс или же история -  это хаотическое нагромождение 
случайностей, движущихся в неизвестном направлении. Опыт 
Узбекистана показал, что история народов в целом двигается по 
пути прогресса. Ярким доказательством данного вывода является 
то, что с первых дней, не имея достаточно чётких представлений 
о возможных результатах развития в новых экономических 
условиях непредсказуемости последствий перехода к рыночной 
экономике, была поставлена благородная, как с точки зрения 
обеспечения жизненно важных интересов проживающего на 
территории страны народа, так и общечеловеческого прогресса: 
превратить Узбекистан в современное цивилизованное демокра
тическое государство с великим будущим. Еще на начальных 
этапах реформирования экономики и перехода к рынку первый 
Президент Узбекистана И.А.Каримов в своей книге «Узбекистан: 
свой путь обновления и прогресса» определил конечную цель 
рыночных преобразований в стране -  построение правового 
демократического общества с устойчивой рыночной экономикой, 
открытой внешней политикой, сильной социальной защитой 
населения. По его мнению, только такое общество обеспечит 
народу достойную жизнь, права и свободы, духовно-нравст
венное развитие13. Поставленная ещё задолго до перехода к 
рыночной экономике эта благородная цель, была достигнута.

В рамках своего предмета экономическая история рассмат
ривает социально-экономическое развитие, выясняя взаимо
действие экономических, политических, социальных процессов в 
тех или иных странах. Так, на примере Англии можно показать, 
что промышленный переворот XVIII века был переходом от 
господства мануфактуры к господству фабрики, в то же время он 
был переворотом в области общественных отношений, привед

13Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. T.1, — Т.: «Узбекистан», 
1996. -С.39.
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шим к зарождению рабочего класса, выступающим с требованием 
улучшения условий жизни.

Если провести параллель с этим примером, то благодаря не
зависимости, экономика Узбекистана с внедрением новейших 
технологий, показала не только высокие темпы роста отраслей 
экономики, но и на этой основе произошло немыслимые доселе 
повышение уровня и образа жизни народных масс и их культуры.

Подлинный историзм требует рассмотрения и оценки исто
рических фактов, учитывая степень развития данной обществен
но экономической эпохи. Ибо, прогрессивное явление на одной 
ступени развития общества становится объектом негативной его 
оценки на другой ступени его развития.

1.2. Метод экономической истории и её научная периодизация

Как и всякая другая наука, экономическая история требует 
строгих рамок периодизации, включая и периодизацию всеобщей 
истории. Подход к этому вопросу весьма различен. Научная 
периодизация исторической науки зависит от того, какие 
факторы считаются решающими в человеческой истории. Напри
мер, в социологии были заложены принципы географического 
направления. Его сторонники определяющей силой истори
ческого процесса считали географические условия. Так, 
предложенная русским учёным Л.И. Мечниковым периодизация 
считала главным фактором развития общества водное пути 
сообщения. На этой основе история развития человечества был 
разделён на речной период (цивилизация древних народов), на 
среднеземноморской (цивилизация средневековых народов) и на 
океанический период (цивилизация современных народов).

Сторонники меновой концепции считали основой истори
ческого и экономического развития общества способ обмена. 
Сторонник этой концепции, выдающийся немецкий учёный 
Карл Бюхер (1847-1930 гг.), предложил три периода обмена: 1) 
Замкнутое домашнее хозяйство, потребляющий продукт своего 
производства; 2) Городское хозяйство, где продукт переходит от 
производителя к потребителю; 3) Народное хозяйство, где
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продукт переходит от одного хозяйства в другое через множества 
актов обмена.14

Существует и схема другого немецкого экономиста Б. 
Гильдебранда (1811-1878). Он делит экономическую историю на
1) Натуральное хозяйство, где продукты обмениваются без 
участия денег; 2) Денежное хозяйство, при котором обмен 
совершается при посредстве денег; и 3) Кредитное хозяйство, при 
котором обмен совершается посредством кредита.15

Далее, Хайтингтон из США в основу исторического развития 
брал такой географический фактор, как климат, а английский 
учёный Тойнби, выделявший 13 основных типов цивилизаций, 
ссылался на культуру, религию и роль отдельных личностей. По 
его мнению, все типы цивилизаций проходят в своем развитии 
одни и те же стадии: зарождение, расцвет и гибель. Он считает, 
что движущей силой прогресса является «творческая элита», 
влекущая за собой «инертное большинство».16

В отличие от всех вышеназванных схем периодизации 
исторического и экономического развития, марксистская перио
дизация основывается на способы производства или на общест
венно-экономические формации (первобытнообщинный, рабовла
дельческий, феодальный, капиталистический, коммунистичес
кий) и материалистического понимания истории.

Не вдаваясь в критический анализ вышеприведенных схем 
периодизаций, отметим, что все они направлены на доказатель
ство тех или иных особых черт, присущих развитию 
человеческого общества. Характерно, что основная часть этих 
систем периодизации исходят из фактора времени на каком-то 
известном пространстве. Если исходит из философских понятий, 
то речь идёт о категории времени и пространства.

14Бюхер К. Возникновение народного хозяйства. - С-Петербург.: Из-во б.и., 1907. -С.207.
|5Гияьдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. -  М.: Директмедиа 
Паблишинг, 2008. -  С. 16. Перевод М.П. Щепкина. Воспроизводится по изданию: 
Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего.-СПб., 1860.
“ Тойнби А. Исследование истории. Т.1-12.1934-61. -С. 207.
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13. Особенности научной периодизации экономической 
истории Средней Азии и Узбекистана

Опираясь на методы научной перидизации из области 
философской категории, предлагаем изучать экономическую 
историю Узбекистана на основе чётких этапов исторического 
развития, взяв в основу реальный историзм и место личности в 
истории. На этой основе нами предложена следующая 
периодизация экономической истории Узбекистана, а именно:

1). Период тимуровско-тимуридского восточного Ренессанса 
в Средней Азии.

2). Период нашествий и образования раздробленных 
феодальных государств в Средней Азии.

3). Колониалный период развития Средней Азии.
4). Период советских преобразований и образование и 

развитие Узбекской ССР в составе Союза ССР. »
5). Период образования Независимого государства -  

Республики Узбекистан и его саомстоятельного развития.
Исходя из специфики развития Узбекистана период после 

достижения Независимости (охватывающий последующие три 
десятилетия после 1991г.), можно делить на следующие этапы:

1). 1991-2000 годы -  годы переходного периода от плановой 
экономики к рыночной. Возникновение, становление и развитие 
рыночных отношений путём поэтапных реформ.

2). 2001-2010 годы -  годы завершения создания основ 
рыночной экономики, принятие и реализация стратегии развития 
и процветания;

3). 2011-2016 годы. Дальнейшее углубление начатой мо
дернизации экономики, диверсификация ведущих ее отраслей, 
социальные преобразования по росту уровня и качества жизни 
населения, превращения Узбекистана в страну со средним 
уровнем развития и постепенного доведения его уровня до 
степени развитых стран мира.

4). С 2017 года по настоящее время. Он знаменует начало 
крупномасштабных реформ и либерализации экономики, направ
ленных на формирование в стране полноценных цивилизованных
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рыночных отношений по Западному образцу и вывод страны на 
путь ускоренного экономического роста и процветания.

Структура курса экономической истории Узбекистана и 
принципы её изучения построены на основе вышеприведенной 
периодизации.

Пройденный Узбекистаном путь развития, накопленный 
богатый опыт экономического роста поучителен, представляет 
большой теоретический и практический интерес.

На наш взгляд, при разработке этой проблемы надо исходить 
из следующих принципов:

1. Историческое развитие народного хозяйства необходимо 
освещать не в описательной форме обобщения фактического 
материала в хронологической последовательности. При таком 
освещении отбор фактов носит нередко случайный характер; 
отсутствует их причинное объяснение, что лишает возможности 
сделать глубоко продуманные теоретические и практические 
выводы и обобщения. Поэтому исследование должно давать 
причинное изложение фактов;

2. При анализе процессов экономического развития Узбекис
тана должны быть вскрыты специфические особенности: равное 
внимание должно быть уделено закономерностям и особенностям 
перехода Узбекистана к развитию и процветанию, к развитию 
экономики применительно к историческим и хозяйственно
бытовым условиям жизни народа Узбекистана.

Наряду с историческим развитием производственной специа
лизации республики следует анализировать и отрасли её 
обслуживающие, удовлетворяющие потребности народа. При 
этом метод районно-комплексного изучения является одним из 
основных требований для историко-экономических работ. Важно 
также раскрытие связи отраслей производственной специа
лизации с другими районами страны, с другими странами;

3. Народное хозяйство Узбекистана, как объект историко
экономического изучения, охватывает производство, распреде
ление, обмен и потребление. При этом производство охватывает 
производительные силы и производственные и другие отношения
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в единстве представляющие в своей совокупности способ произ
водства на основе рыночных отношений.

Надо исследовать и трудовые ресурсы в историческом раз
витии средств и орудий труда, делая упор на новейшие тех
нологии;

4. Необходимо исходить из того, что производственный 
процесс в его конкретном выражение распределяется по отдель
ным отраслям производства, крупнейшими из которых являются 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т.д. Каждая из 
них, представляя собой совокупность многих отраслей, может 
быть изучена в результате исторического анализа каждого из них, 
по принципу специализации производства, комплексному разви
тию экономики.

Итоговый, обобщающий момент в оценке развития отраслей 
по анализ их соответствия требованию повышения уровня жизни 
народа, интересам страны.

Исследование экономической истории должно охватить и 
анализ различных форм организации и управления народным 
хозяйством, историческую многоукладность экономики, её 
родство со смешанной экономикой.
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Раздел II. ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТИМУРА В 
ВОЗРОЖДЕНИИ ЧИНГИЗИДСКОЙ ИМПЕРИИ БЕЗ 

МОНГОЛОВ

Глава 2. ТИМУР И ОБРАЗОВАНИЕ СИЛЬНОГО 
ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА СРЕДНЕАЗИАТСКИХ

НАРОДОВ

Прежде чем более подробно раскрыть могущественную 
тимуровскую державу, сущность и значение его экономической 
политики в жизни среднеазиатских народов, следует вкратце 
осветить его биографию и историю прихода к власти.

Амир Тимур родился в 1336 году в селении Ходжа-Иглар, 
около города Кеш в 13 км от Шахрисабза (один из городов 
Кашкадарьинской области современного Узбекистана). Настоя
щее имя одного из величайших полководцев в мировой истории -  
Тимур ибн Тарагай Барлас, что означает «Тимур сын Тарагая из 
рода Барласов». В западных источниках часто встречается второе 
историческое имя Великого полководца и государственного 
деятеля «Тамерлан», которое происходит от персидского слова 
«Темури ланг», т.е. «Тимур Храмой».17 Его отец Тарагай был 
одним из знатных представителей монгольского племени бар
ласов, которые в начале XIV в. обосновались в долине Кашка- 
дарьи. Ведя кочевой образ жизни, но уже начиная переходить к 
оседлому, этот род, подобно многим другим монгольским родам 
в Мавераннахре, смешался с тюрками, постепенно утратив свой 
язык и обычаи.18

|7Источники свидетельствуют, что в 1362 году Тимур во время сражения против монголов 
в Секстане серьезно пострадал: лишился двух пальцев на правой руке и получил тяжелое 
ранение правой ноги. Полученное в бою ранение, боли от которого преследовали Тимура 
всю жизнь, привело к храмоте на правую ногу.
!8Гафуров Б.Г. «Таджики». T.2. - Душанбе: Из-во «Ирфон», 1989. -С. 211.
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Тимур с детства любил охоту и военные игры, любил 
монгольские обычаи, интересовался историей. Хотя в юности он 
не получил образование, однако при этом был весьма талант
ливым, многосторонне развитым и очень способным человеком. 
Согласно источникам, он владел тюркским и персидским 
языками (вопреки утверждениям отдельных авторов совсем не 
владел арабским), любил беседовать с учёными и требовал читать 
ему вслух литературу по истории. Обладая блестящей памятью, 
он затем приводил исторические примеры в беседах с учёными и 
своим близким окружением, чем сильно удивлял их. С молодости 
он был физически сильным, здоровым, смелым и очень дерзким. 
Более достоверными следует считать дошедшие до нас сведения о 
том, что юный Тимур отличался большой физической силой, уже с 
12 лет принимал участие в военных походах отца, охоте. 
Антропологи, в XX веке изучавшие гробницу великого полко
водца, отметили, что биологический возраст умершего в 69 лет по
велителя, судя по состоянию его костей, не превышал даже 50 лет.

За несколько десятилетий фактически непрерывных войн 
Тимуру удалось создать огромное и могущественное государство, 
включавшее в себя Мавераннахр (историческую территорию 
Центральной Азии, в переводе означает -  «то, что за рекой»), 
Иран, Ирак, Афганистан. Поэтому он был признан одним из 
самых могущественных правителей XIV века. На пике своей 
карьеры он был фактическим правителем колоссальной по 
площади территории. Под его властью находились представители 
множества народов и народнрстей, целые цивилизации. К 
великому сожалению, многие наши соотечественники довольно 
слабо представляют себе ход истории и масштабы событий эпохи 
Тимура и Тимуридов, его историческую роль в развитии 
человеческого общества. На расцвете своего могущества Тимур 
имел в своём распоряжении войско, насчитывавшее около 200 
тысяч воинов, которое было организовано по системе, созданной 
ещё Чингисханом, — десятки, сотни, тысячи, а также тумены 
(подразделения в 10 тысяч человек). Ученые в один голос 
утверждают, что, несмотря на явные исторические параллели 
между фигурами Чингисхана и Тамерлана, духовный мир
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последнего был гораздо богаче, нежели у грозного создателя 
монгольской империи. Тимур был лучше образован, ценил 
искусство и литературу. Тем более поражает та близость, с 
которой он относился к учёным, поэтам, мастерам.

Одна из самых известных легенд, связанных с именем вели
кого полководца, связана с могилой Великого Тамерлана. По 
преданиям, якобы сразу после вскрытия могилы Тимура должна 
начаться великая и страшная война. Действительно, вскрытие 
гробницы Тимура в Самарканде советские археологи провели 20 
июня 1941 года, то есть за два дня до начала Великой Отечест
венной войны — самой страшной и разрушительной войны во всей 
истории человечества, унёсшей в общей сложности боее 34-х 
млн. человеечских жизней.19 Историки, однако, напоминают, что 
план нападения на СССР был утверждён в гитлеровской Герма
нии ещё задолго до вскрытия могилы Тимура. Навряд ли можно 
утверждать, что не будь в то время этого злополучного вскрытия 
гробницы повелителя со стороны советских антропологов, 
Вторая мировая война не состоялась. Однако исторический факт 
остаётся фактом: зловещное предрекание, сделанное несколько 
столетий тому назад, сбылось с удивительной точностью. Никто 
этого отрицать не может. Однако нельзя отрицать и другой 
исторический факт -  знаменитый советский антрополог и архео
лог Михаил Герасимов, непросто участвовавший во вскрытии 
гробницы, но и восстановивший облик Тимура по его черепу, 
благополучно дожил до 1970 года.

Весьма интересной представляется карьера и становление 
Амира Тимура как личности, военного полководца и госу
дарственного деятеля с мировым именем. Вот как всё это 
произошло. Восстание сарбедаров по защите Самарканда против 
хана Моголистана в 1365 -  1366 гг. позволило Эмиру Хусейну и 
Амир Тимуру занять Самарканд. В 1370 г. в Балхе произошел 
переворот, в результате которого эмир Хусейн был убит. Здесь 
же, в Балхе, на курултае Тимур был провозглашён эмиром 
Мавераннахра. Последующая 35-летняя политическая история и

19 Интернет ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая отечественная война.
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дипломатия, состояние и развитие экономики, жизненно важные 
проблемы доходов населения обширной территории Центральной 
Азии была теснейшим образом связана с Тимуром (1370-1405 гг.) 
и династией Тимуридов (1405-1507 гг.).

Амир Тимур не был прямым потомком Чингисхана, из-за 
этого он не принял титул хана (он принял титул "амир"). В пери
од с 1372 по 1388 гг. он вел дела от имени подставного хана 
Суюргатмиша, а после его кончины, его сына Махмудхана, на 
монетах он помещает свое имя вместе с именами этих 
подставных ханов. Даже после смерти Махмудхана в 1402 году, 
Амир Тимур продолжает чеканить монеты от его имени (так как 
после смерти Махмудхана он больше не возводит на престол 
подставных ханов). С целью поддержания тесных отношений с 
монголами он женился на дочь Казанхана и завоевал прозвище 
«гурганн», что в перводе с монголского означает «зять».

Мавераннахр и его столица Самарканд, военные похождения 
и созидательная деятельность великого полководца и государ
ственного деятеля с мировым именем Амира Тимура, оказавшего 
огромное влияние на последующий ход истории Центральной 
Азии, привлек и продолжает привлекать большое внимание 
государственных деятелей, политологов, ученых, историков и 
востоковедов разных времен. Об этом, в частности, свидетельст
вует огромное количество исследований, опубликованных книг, 
статей, посвященных самым разным вопросам истории и 
культуры народов Центральной Азии эпохи Тимура и Тимуридов. 
Однако в опубликованных работах не нашли должного освеще
ния вопросы экономического развития, социального расслоения 
и дифференциации доходов населения, источники их формиро
вания, отраслевая структура производства и другие архиважные 
вопросы, связанные с развитием производительных сил и 
производственных отношений Мавераннахра. Если учесть, что 
основными мотивами многолетней общественно-политической 
деятельности Амира Тимура, в конечном итоге, были экономи
ческие интересы, то станет очевидным цена упущенной 
возможности в этом важном деле.
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Амир Тимур в течении 35 лет правил Мавераннахром. 
Прирождённый дипломат и тонкий политик, Тимур всегда точно 
оценивал политическую ситуацию. Вся его многогранная 
деятельность была направлена на создание и укрепление в 
Мавераннахре сильного централизованного государства. Жизнен
ный путь А.Тимура в качестве государственного деятеля и его 
общественно-политическую деятельность в зависимости от 
геополитических задач, которые он решал на протяжении всей 
жизни, можно разделить на два периода: первый период -1370- 
1386 гг. и второй период -  1386-1404 гг.

В первый период Амир Тимур освободил страну от 
монгольского ига, подарил народу Мавераннахра долгожданную 
независимость, положил конец феодальным распрям и объединил 
Мавераннахр в единое и целостное цветущее государство. Для 
присоединения Хорезма к централизованному государству он вел 
борьбу против Хасана и Юсуфа Суфи. Исторический период, 
охватывающий вторую половину XIV-начало XVI вв., является 
переломным в истории народов Центральной Азии. Политическая 
история Мавераннахра 60-70 гг. XIV века характеризуется, с 
одной стороны, борьбой центробежных сил за централизацию 
власти вокруг одного из монгольских ханов, с другой стороны - 
усилением народного движения сербедаров, уже создавших своё 
государство в Хорасане. Предпринятые ранее попытки разных 
ханов укрепить единство монгольских владений в Средней Азии, 
в частности реформа Кебекхана, не смогли устранить феодаль
ную раздробленность Мавераннахра. Уже в середине XIV века 
Чагатайский улус был разделен на несколько отдельных вла
дений, разгорелась междоусобная борьба. В этой сложной 
ситуации А.Тимур не мог оставаться в стороне, и он был целиком 
и полностью вовлечен в военные действия, принимал самое 
активное и непосредственное участие в междоусобных войнах 
чагатайских эмиров, активно включаясь в их борьбу против 
монгольских завоевателей. Это был очень рискованный и 
опасный путь к достижению военно-политической карьеры и 
установлению власти. В одном из таких сражений, как уже было 
отмечено об этом, он получил серьезную рану, после чего полу-
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чил пожизненное прозвище: «Тамерлан». Он часто маневрировал 
между враждующими сторонами, переходил из одного лагеря в 
другой, применял различные военные и дипломатические планы, 
завязывал узы родства с теми, кто был необходим ему, собирал 
вокруг себя преданных людей, на сражениях демонстрировал 
высокое мастерство, бесстрашие, незаурядные способности вои
на. Все эти сверхъестественные качества способствовали стреми
тельному росту его имиджа и авторитета среди окружающих и 
подчинённых.

В первый период Амир Тимур в основном ведет борьбу 
против местных ненасытных феодалов, бесчинства и непрекра- 
шающиеся конфликты, которых легли тяжелым бременем на 
плечи простого народа. Главная цель этой борьбы — создание 
взамен этим маломощным, мелким раздробленным феодальным 
образованиям единого и силного централизованного государства, 
которое могло бы успешно развиваться и защищать себя от 
нападков внешних врагов.

Дальновидный политик и великий архитектор государствен
ного управления избрал в качестве столицы своей империи 
Самарканд. В народе ходит легенда об истории избрания его 
столицей Тимуровской империи. По легенде, выбирая город, 
который должен был стать новой столицей, повелитель приказал 
зарезать трех баранов: одного -  в Самарканде, другого -  в Бухаре 
и третьего -  в Ташкенте. Через три дня мясо в Ташкенте и Бухаре 
протухло. Самарканд с великолепным воздухом, где мясо заре
занного барана не протухло, стала столицей создаваемой 
империи. С тех пор как Тимур избрал Самарканд в качестве 
столицы своего государства, этот город стал «жилищем святых, 
родиною чистейших суфиев и сборищем ученых». Город 
действительно превратился в крупнейший культурный центр, 
«Сияющую звезду востока», «Драгоценную жемчужину». Сюда 
свозились лучшие архитекторы, мастера, ученые, писатели из 
всех завоеванных эмиром стран, он стал обладателем больших 
льгот, привлегий и предпочтений. В этом городе, известные 
мастера Исфагана, Халеба, Хорезма, Бухары, Карши и Кеша 
начали строить разные усыпальницы, великолепные памятники
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истории. Вокруг Самарканда были созданы множество прекрас
ных садов, имена некоторых из них сохранились и дошли до 
наших дней. Испанский посол Дон Рюи Гонзалес де Клавихо в 
1403-1404 гг. с большим изумлением наблюдал за созидательной 
деятельностью Великого Тимура. Созидая, Тимур, прежде всего, 
преследовал политические цели. Например, в Шахрисабзе на 
фасаде знаменитого Аксарая, украшенного цветными изрезцами 
была заложена роспись: "Если сомневаешься в нашей силе, пос
мотри на наше здание". Или ещё: усыпальница Ахмада Яссави, 
как величественное архитектурное здание, построено на границе 
земледельческих зон и бескрайных просторов Даштикипчакского 
скотоводства, в знак величия и силы государства Тимура.

Город Самарканд, полностью разрушенный монголами с 
истребленным и обращённым в рабство населением, в период 
правления Тимура сместился южнее Афросиаба и был заново 
построен на новом месте. Вокруг города были установлены 
крепостные стены и 6 ворот: - Оханин, Шайхзода, Чорсу, 
Коризгох, Сузангаран, Феруза. В городской арке были построены 
дворцы Куксарай и Бустансарай. В арке размещались госу
дарственная канцелярия, оружейная мастерская, склад для 
хранения оружия, монетный двор, тюрьма.

В Самарканде и вокруг города, в дворцах и садах проводи
лись праздничные мероприятия, свадьбы, гуляния и госте
приимства царских щедрот. В народных гуляниях участвовали 
все сословия населения.

Тимур обращал внимание на развитие земледелия, расши
рение земледельческих площадей на просторных оазисах Маве- 
раннахра, особенно в Зарафшанской долине, развивал ороси
тельные системы. Более того, этот период Мавераннахр был осо
бенно примечателен развитием торговли и ремесла, внутренней и 
внешней торговлей с Русью, Татарией, Китаем. Тимур контро
лировал безопасность торговых дорог, особенно Великий Шел
ковый путь.

Эти и другие заслуги А.Тимура перед историей и народом 
Мавераннахра в свое время достойно оценил известный ученый 
Муминов И.М. Еще при советской власти, где отношения центра
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к личности А.Тимура были негативными, он подготовил и издал 
работу под названием «Роль и место Амира Тимура в истории 
Средней Азии»20. По инициативе И.М. Муминова, в том же 1968 
году была опубликована книга «Уложение Тимура» (Темур ту- 
зуклари) на узбекском языке. Он представил А.Тимура как 
незаурядную сильную личность, государственного деятелья, 
востребованного непростыми историческими реалиями Средней 
Азии того времени и сумел вывести страну на путь поступатель
ного развития и процветания. Однако ученый за это дорого 
поплатился, он попал под бурную критику своих современников, 
его несправедливо обвинили в переоценке и идеализации 
личности А. Тимура.

Важнейшими направлениями созидательной деятельности 
Амир Тимура в период его полновластного правления были 
предпринятые им меры в сферах ирригации, сельского хозяйства 
и отношений в аграрном секторе, в сфере градостроительства. 
Особо следует отметить его заботу о развитии городской и 
сельской жизни, ремесел, торговли и торговых путей и 
проведенных мероприятий, приведших к подъему архитектуры, 
искусства, науки и литературы. Все это дает возможность полнее 
восстановить многовековую историю Мавераннахра и более ясно 
представить конкретные условия его социально-экономической 
жизни в эпоху правления А.Тимура и Тимуридов. О роли 
А.Тимура в развитии производительных сил и экономики 
Империи свидетельствует и то, что он на завоеванных терри
ториях поддерживал представителей мирных и созидательных 
профессий, обеспечивавших развитие материального произ
водства в сферах земледелия, ремесел, промыслов, торговли, 
строительства и благоустройства городов, а также творцов 
духовных благ в областях науки и культуры. Самых лучших из 
них он переводил в свою столицу. Поэтому при нём шло актив
ное восстановление городов, основание новых, строительство

20Муминов И.М. Амир Темурнинг Урта Осие тарихида тутган урни ва роли. -Т.: “Фан”,
1968. -С.116.
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мостов, дорог, оросительных систем, а также активное развитие 
науки, живописи, светского и религиозного образования.

В правление Тимура на подчиненных ему территориях был 
введен особый культ суфийского учителя Ахмеда Ясави. Он 
неоднократно утверждал, что ввел особое поклонение этому 
выдающемуся суфию, жившему в XII веке, после видения у его 
могилы в Ташкенте, в котором Тимуру явился Учитель. Ясави 
якобы явился ему и повелел выучить наизусть стихотворение из 
его сборника, добавив: «В трудную минуту вспомни это 
стихотворение:

Ты, который по своему желанию волен темную ночь обратить 
в день.

Ты, который можешь превратить всю землю в благоуханный 
цветник.

Помоги мне в трудном деле, которое предстоит мне, и сделай 
его легким.

Ты, который делаешь легким все затруднительное».
По иронии судьбы, много лет спустя, когда во время 

жесточайшей битвы с армией турецкого султана Баязеда армия 
Тимура бросилась в атаку, он семьдесят раз повторил эти строки, 
и решающее сражение было выиграно.

А.Тимур жестоко наказывал не усмиримых, непослушных, 
непокорных, и в тоже время уважительно относился к простому 
народу, к ремесленникам и мастерам, зодчим, ученым, защищал 
их жизненно важные интересы от натиска нечестных чиновников 
и воров. Ибн Арабшах отмечает, что А.Тимур «приближал к себе 
людей мысли, представителей науки, умных и умеющих людей из 
числа искусных кустарей и ремесленников».21 Он был покрови
телем науки, культуры и торговли, всячески способствовал 
возрождению традиций Великого шелкового пути. Очевидно, что 
подобное поведение А. Тимура способствовало развитию произ
водительных сил общества, генерировало подъем экономики и 
культуры Империи.

21Ибн Арабшах. "Амир Темур тарихи". - Т.: "Мехнат", 1992. -С. 69-70. (перевод автора с 
узб. языка).
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Вклад Амира Тимура в социально-экономическом развитии 
народов Средней Азии очень велик, и история не вправе не 
оценить очевидные факты из чисто политических либо идеоло
гических или каких-то иных побуждений. Он освободил народы 
этого региона от эксплуатации монголов, сумел объединить 
раздробленные на мелкие ханства территории под флаг единого 
централизованного государства, преодолев хаос и безвластие, 
установил порядок и тем самым создал более благоприятные 
условия для экономического роста, развития производительных 
сил и производственных отношений. При нем возникли новые 
города и поселения, расширились торгово-экомические связи с 
другими странами, при нем было построено очень много архи
тектурных памятников в таких древних городах как Самарканд, 
Бухара и Шахрисабз, при нем получили бурное развитие наука и 
култьтура. Не случайно известный исследователь Георг Вебер 
осветил деятельность Тимура как полководца, обладающего 
большим талантом, как правителя и законоведа с одной стороны 
и заинтересованного покровителя ученых, художников, «справед
ливого судьи» при хорошем настроении, с другой. В представ
лении Г. Вебера Амир Тимур, как человек и властитель, стоял 
выше турецкого султана Баязеда, который, в отличие от первого, 
предался завоеваниям, отошел от управления государством и 
отдал его в руки жадным, аморальным, эгоистичным и 
продажным правителям и судьям.22

А. Тимур прославил народ Мавераннахра на века. Ни будь 
Амира Тимура, возможно и не было бы этих шедевров 
архитектуры, многочисленных памятников истории, которыми 
мы восхищаемся и гордимся. Надо дать должное нашему 
ученому, акад. И.М.Муминову за его правдивость и смелость, 
который в то непростое время, как настоящий ученый и патриот 
родины, не побоялся брать на себя всю полноту ответственности.

Годы первого периода Амира Тимура послужили для 
заложения основ его последующего могущества и укрепления

22Вебер Георг. Всеобщая история. T.VIII. (перевод Андреева). -  М.: Издание
К.Т.Соддатенко, 1889. - С.541, 549.
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власти, расширения сферы влияния и образования Великой 
Империи. Он непожелал остановиться на достигнутом и пошел 
по пути дальнейшего расширения своей империи за счет других 
государств. Иначе и немогло быть. Ибо действия и сражения 
Амира Тимура, направленные на освобождение народов 
Мавераннахра от монгольского ига и достижение независимости, 
на усмирение Моголистана, очага ярых монгольских захватчиков 
-«джете», привели к ослаблению влияния улуса Джучи - Золотой 
Орды. Более того, в ходе освободительных сражений была 
создана мощная и мобильная армия, способная вести наступление 
на другие государства. Так начались завоевательные походы 
Тимура за пределами установленных им границ Чагатайского 
улуса. Второй период начинается с военных походов на соседние 
государства. В этот период Амир Тимур совершает победоносные 
походы на Иран, Ирак, Афганистан, Северную Индию, Закав
казье, Египет, Турцию, Золотую Орду. В результате многочис
ленных походов и завоеваний он создает огромную империю, 
включающую в себя большие территории Азии и часть Закав
казья. В числе крупных можно указать его вторжение в Иран 
(1381-1382гг.), ожесточенную и продолжительную войну против 
золотоордынского хана Тохтамыша и разгром Сарая (1388г., 
1395г.), покорение Армении и Грузии (1392г.), завоевание Дели 
(1398г.), разгром египетского царя (1400г.) и турецкого султана 
Баязеда (1402г.), его крупнейшие экспансии в Иран, Азербайд
жан, Ирак, Сирию, известных под названием «трехлетней» (с 
1386г.), «пятилетней» (с 1392г.) и «семилетней» (с 1399г.) войн. 
Все это способствовало ликвидации феодальной раздробленности 
в Мавераннахре, оказало содействие раскрытию его военно
политических мер, предпринятых им для создания крупного 
централизованного государства, где были созданы лучшие усло
вия доя развития производительных сил, доя развития товарно- 
денежных отношений, торговли, ремесла и экономики в целом. 
Поскольку второй период насыщен захватническими войнами и 
нападениями на другие государства, Амир Тимур вошел в 
историю еще и как завоеватель. Так, например, представитель 
немецкой школы историков Гейдельберг Фридрих Шлоссер (1776
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- 1861гт.) назвал А.Тимура "великим воином, новым завоевателем 
мира, законотворцем, военным и политическим стратегом, зна
током тактики, сумевшим объединить различные политические и 
социальные силы того времени ради достижения своей цели".23

Крупнейший русский историк и востоковед, академик В.В. 
Бартольд, глубоко исследовавший историю Центральноазиатсого 
региона, в статье, опубликованной в 1901 году на страницах Эн
циклопедического словаря "Брокгауз - Ефрон" назвал Тимура 
"одним из величайших мировых завоевателей", определил 
основные вехи его жизни и деятельности, охарактеризовал его 
завоевательные и созидательные действия.24

Современные исследователи также указывают на двойст
венную миссию Тимура в развитии человеческого общества, как 
разрушительную, так и созидательную: «Это была феноменаль
ная личность, выполнявшая неадекватные и двойственные задачи 
грозного мирозавоевателя и основателя крупнейшего централи
зованного государства; поработителя народов, грабителя, 
разрушителя городов, селений и благоустроителя Самарканда, 
Шахрисабза, градостроителя Шахрухии, Ашпара, Байлакана».25

Здесь важное значение приобретает выяснение предпосылок, 
подтолкнувших А.Тимура на захват территорий других стран. 
Что был главным мотивом захватнических деяний А.Тимура: 
деньги и богатсва завоеванных территорий, политические амби
ции и слава, или какие-то иные стремления и побуждения, 
которые недоступны нашему разуму? По дошедшим до нашего 
поколения, но не потвержденным пока источниками, слухам, 
Амир Тимур якобы любил говорить, что «чтобы на земле воцарил

23Шлоссер Ф.К. Всемирная история. Русский перевод под ред. Н.Г Чернышевского и В.А. 
Зайцева. Т. Ш. - СПб., 1861. - С.503-504.
24Между тем, в 1395 году войско Тимура оказалось в русских землях. Он не рассматривал 
русские территории как объект для присоединения к своей державе. Тогда Русь была 
настоящей окраиной мира -  малоинтересной, плохо изученной и загадочной и поэтому 
она абсолютно не привлекала Тимура в стратегическом плане. Причиной нашествия стала 
борьба Тимура с золотоордынским ханом Тохтамьппем. И хотя войско Тимура разорило 
часть русских земель, захватив Елец, в целом завоеватель своей победой над Тохтамышем 
способствовал падению влияния Золотой Орды на русские княжества.
■“ Интернет ресурс: http://cheloveknauka.com/osnovnye-etapy-deyatelnosti-amir- 
temura#ixzz5bL0CoY u7
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мир и покой -  во всем мире должно быть одно государство, одна 
столица и один правитель». Возможно, во имя своих благих 
намерений по установлению мира и покоя во всем мире, он 
стремился расширить сферу своего влияния, завоевывая все 
новые и новые территории? Если бы его жизнь внезапно не 
оборвалась на пути во время очередного военного похода на 
Китай26, если бы он прожил еше лет десять, возможно 
человечеству удалось бы объединиться под единое централи
зованное государство мирового масштаба. Давая волю нашей 
фантазии, на минуту представим себе, какими счастливыми были 
бы народы всех стран мира, раскрепощенные от угрозы ядерной 
катастрофы, если бы на всей нашей огромной планете было бы 
одно государство, одна столица и один демократически избран
ный всеми народами мира правитель, проявляющий равную, 
одинаковую заботу о благосостоние народов всех стран мира без 
исключения. Увы, тайны души владыки остались для нас не 
разгаданными, желания неисполненными, а человечество лиши
лось возможности испытания на себе такого уникального экспе
римента. Но зато истории известны другие высказывания 
повелителя, которые возможно и побуждали его на постоянные 
захватнические войны: «Все пространство населенной части мира 
не стоит того, чтобы иметь двух царей». В любом случае 
конечная цель Тимуровской философии одна и та же: чтобы в 
мире не было конкурирующих между собой двух царей. Тогда на 
земле восторжествуют мир и покой, будет раз и навсегда покон
чена с гонкой вооружений на самоуничтожение человечества.

М.И.Иванин, по званию генерал царской России, в 1936-1945 
годах написал книгу "О военном искусстве и завоеваниях 
монголо-татар и среднеазиатских народов при Чингисхане и 
Тамерлане", которая была издана в Петербурге в 1875 году после 
его смерти.

Военное искусство крупного государственного и военного 
деятеля Амира Тимура изучали не только в царской России, но и 
в курсах красных комиссаров при большевизме. В этих курсах

26 Интернет ресурс: http://vww.hrono.info/text/podvem/voleg.html
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военное искусство Амира Тимура изучали Михаил Фрунзе и 
Аркадий Гайдар. Они уважали личность Тимура и оба своим 
сыновьям-первенцам дали имя Тимур.27

Период завоевания Чингисхана и Тимура в истории чело
вечества был полон трагизма и кровопролития. Однако 
имперские амбиции всех времён полны событиями такого 
порядка. Например, спартанцы полностью уничтожили илотов, 
А.Македонский разграбил Фиву, уничтожил население Тира, Це
зарь уничтожил население Галии и т.д.

Монголо-татарское нашествие по своей жестокости не 
уступало выше приведенным фактам истории. Однако степень 
этой жестокости в истории чрезмерно драматизирована. При этом 
важно учесть, что великие завоеватели проявляли интерес к быту 
и благоустройству своих подданных. По свидетельству Марко 
Поло (1269-1289гг.) Хубилайхан старался улучшить жизнь своих 
подданных, внедрил почтовую службу во всех областях Китая, 
выпустил бумажные деньги. Батый в завоеванных территориях 
рационально размещал свои кочевые племена в целях улучшения 
продовольственного обеспечения, требовал заняться посевами 
зерна и охраны зерновых площадей.28 Холокухан в Иране 
поддерживал христиан, представителей разных наук.29

М.И.Иванин, в отличие от многих других военных специа
листов считает, что монгольские войска не были беспорядочной 
ордой, а были слаженные войска, приспособленные к кочующуму 
состоянию кочевников. Чингисхан был очень строг в обеспече
нии войск оружием, порядку войск, военного воспитания, правил 
тактики и вопросов стратегии. Победы Чингисхана этим и 
объясняются. В своей книге "Батый" В.Ян приводит высказы
вание Наполеона Бонапарта о том, что военная организация и 
искусство монголов было выше, чем у других народов. Такое 
определение в одинаковой степени можно отнести к полковод

27Иванин М.И. «О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских 
народов при Чингисхане и Тамерлане». - Т.: «Янги аср авлода», 2017. - С. 6. (перевод 
авторов с узб. языка).
28 Там же, с.12-13.
29 Там же, с.13.
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ческому искусству Амира Тимура. Приведем полное высказы
вание Напелеона по поводу монголо-татарских войск: «Напрасно 
думать, что монгольское нашествие было бессмысленным 
вторжением беспорядочной азиатской орды. Это было глубоко 
продуманное наступление армии, в которой военная организация 
была значительно выше, чем в войсках её противников».30 Это 
ещё раз подтверждает одно высказывание китайского летописца 
ХП1 века: «сила и дисциплина были настолько необыкновенны в 
явившемся в нашу страну татарском войске, что казалось, оно 
могло покорить весь мир».31

Однако монголо-татары и среднеазиатские народы при своих 
нашествиях встречали отпор и непослушание, они по своей 
жестокости не уступали друг другу. Их захват доходил до того, 
что они презирали международное право и начинали военные 
действия, требуя подчинения, военной контрибуции, уплаты 
налогов и т.д. При отказе уничтожались завоеванные царства.32 
“Ненависть, гнев и зависть преобладают в природе этого народа 
(Рашид-ад-дин)”.33

М.И.Иванин, описывая вышеприведенное, считает, что 
история монголо-татар и среднеазиатских народов поучительна в 
плане того, что мы (Россия) более 2 веков жили под их игом, три 
столетия мы были в постоянном противоборстве. И это не могло 
не отразиться на наши мысли, поведение, обычаи, военное и 
гражданское состояние. Теперь же их большую часть берём под 
свое влияние и правим ими, создавая с ними новые отношения.34

И.А.Каримов в предисловии к книге «Темур тузуклари» 
(«Уложения Тимура») подчеркнул, что познать личность Амира 
Тимура -  это значит познать историю. Восприятие Тимура -  это 
восприятие самого себя. Величие Амира Тимура -  это вера в

30 Ян В. Батый. - Нукус.: Из-во «Каракалпакистан», 1982. - С.74.
31 Там же, с.20.
52 Ян В. Батый. - Нукус.: Из-во «Каракалпакистан», 1982. -С. 14.
33 Там же, с. 100.
34 Иванин М.И. «О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских 
народов при Чингисхане и Тамерлане». -Т.: «Янги аср авлоди», 2017. - С.15.
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корни венозных жил нашего исторического бытия, культуры, 
силы, опираясь на коих надо строить свое будущее.35

Тем самым, возникает острая необходимость в воссоздании 
личности Амира Тимура на примере ведения им государственной 
политики и дипломатии, военного искусства, его созидательного 
вопроса сущности бытия, путей достижения величия, его 
отношения к религии и справедливости, ведение им государст
венных дел на основе Совета, его дальновидности при решении 
различных задач с учетом интересов государства, его роли в 
равитиии производительных сил и общественного хозяйства 
Мавераннахра и всей его огромной империи.

Решительностью, смелостью, непосредственно участвуя в 
сражениях, Амир Тимур освободил Мавераннахр от монгольс
кого ига, народ от зависимости, объединив разнородные, разбро
санные улусы, создал независимое и сильное могущественное 
государство. Его идеи и взгляды были актуальны при его жизни, 
но и поучительны для нынешних потомков.

Читая предисловие первого Президента Республики Узбе
кистан И.А.Каримова к книге "Темур тузуклари", можно не
вольно прийти к мысли о том, что при достижении Узбекистаном 
своей независимости после распада СССР, в тяжелейших услови
ях переходного периода, становления независимой государст
венности в стране, проведения социально ориентированных 
реформ, перевода экономики на рельсы рыночных отношений, 
тузуки Тимура служили ему настольной книгой целенаправ
ленных преобразований.

При решении дел Амир Тимур держал Совет с близким 
окружением и находил путь к правильным решениям, с 
благодарностью принимал добрые советы и наставления своих 
наставников. Пир Зайниддин Абубакр Тайободи в письме Амиру 
Тимур сообщил, что при ведении государственных дел следует 
исходить из четырёх правил: 1-держи совет (с самим собой); 2- 
совещайся (с другими); 3-будь бдительним и путём сопостав
ления вынести строгое постановление; 4-будь осторожным. Он,

35Темур тузуклари. - Т.: «Узбекистон», 2014. -С.З. (перевод автора с узб, языка).
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не войдя в суть дела, думал о том, как выйти оттуда. Принятое 
решение доводил до завершения путём правильных мер, 
терпения, с осторожностью, думая о последствиях. По опыту он 
познал, Совет бывает двояким: первый, Совет изложенный 
высокопарным языком, которого он лишь слушал. Второй Совет, 
идущий из глубины сердца. Этот Совет он воспринимал, 
сохраняя в душе. Амир Тимур утверждал, что иные дела нельзя 
решать при помощи сотни тысяч всадников, ибо их можно 
решать при помощи правильных мер (тонкой дипломатии). 
Глубокой верой Амир Тимур утверждает, что в основу созданной 
государственности следует исходить из двенадцати тузуков. Те 
государства, которые пренебрегают ими, неминуемо приведут 
свое государство к разложению.

Тимур абсолютно не знал, что есть такая наука как генетика. 
Это наука достояние XX века. Но он интуитивно придавал 
огромное значение чистоте своего семейства и рода. Сам 
выбырал и контролировал выбор невесток, наводя справки и 
информации до семи корней. На выбор влияли и политические 
цели, направленные на сохранение и укрепление единства 
страны. Он был сторонник рождения здоровых детей, обращая 
особое внимание на воспитание детей мужского пола, чтобы они 
выросли силными воинами, изучали науки по управлению 
государством, были преданы семье, государю. Отнимая детей у 
матерей, он отдавал их на воспитание другим членам семьи.

То, что делал и знал Тимур ещё в ХУвеке, того не знают до 
сегодняшнего дня наши домашные хозяйства и семьи.
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Глава 3. ИМПЕРИЯ ТИМУРА И ЕЁ РОЛЬ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МАВЕРАННАХРА

В этой главе дадим краткий обзор сравнительного состояния 
экономики Тимуридской империи, Шейбанидского государства, 
включая колонизационный период со стороны российской 
империи.

3.1. Мудрая экономическая политика Тимура -  основа 
процветания и могущества Империи

Обратимся к топониму слова «империя». Под империями, в 
первую очередь, понимаются самые мощные и крупные 
межплеменные, межнациональные государственные образования, 
объединённые под абсолютной властью монарха (императора) и 
просуществовавшие весьма долгое время. Империя, как форма 
государственной организации общества, включает в себя 
территории, зачастую неоднородные по своим экономическим и 
географическим условиям, этническому составу населения и 
культурным традициям.36

Империи, возникшие в разных частях света в разный истори
ческий период, типа Египетский, Китайский, Римский, Персидс
кий, имели колоссальное воздействие на развитие мировой 
цивилизации. На Востоке, кроме Персидской империи, важную 
роль в истории самобытности народов Средней Азии играли 
Арабский халифат и производные от Халифата Хорезмское (712- 
1220 гг.), Саманидское (819-999 гг.), Газневидское (IX-X вв.), 
Караханидское (X в. -  до 1212 г.), Сельжукидское (XI -  
началоХ1У вв.) государства, империя Чингисхана, затем на его 
развалинах империя Тамерлана и Тимуридов, Шейбанидское 
государство. Хивинское ханство, Бухарское ханство, затем 
Бухарский эмират мангитских правителей, Российская империя.

36 Великие империи мира. - М.: РИПОЛ классик, 2011. -С.З.
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Было много периодов, когда человечество существовало в 
тисках натурального хозяйства и простого воспроизводства. 
Только благодаря империям человеческая цивилизация добилась 
определённого уровня экономического развития, достигла 
больших высот.

К империям Древнего мира относятся Египетская, просу
ществовавшая более 3000 лет, Римская -  2200 лет, Ассирийская- 
700 лет, Персидская - почти 200 лет, Римская и Византийская - 
более 1000 лет и Китайская империя.

История знает не мало империй, которые действительно были 
великими и не только по обширности территории, но и по значе
нию и роли в развитии человеческого общества. Начнем с 
египетской империи, ставшей колыбелью одной из древнейших 
цивилизаций мира. Если страны Междуречья всегда были открыты 
для различных вторжений, то отделенный пустынями от неспо
койного Востока Египет находился в сравнительной изоляции. С 
юга естественным защитным рубежом Египта были высокие гор
ные хребты и скалистые пороги Нила, с севера страну защищали 
Средиземное море и болотистая долина дельты Нила, с запада и 
востока -  раскаленные пески пустыни. По выражению древнегре
ческого историка Диодора Сицилийского, «Египет со всех сторон 
защищен природой». Именно эта обособленность давала стране 
некоторые преимущества. Египет менее подвергался разрушитель
ным нашествиям по сравнению со странами Месопотамии. Едва 
появившись, египетское государство оказалось на удивление ста
бильным, консервативным и прочным на протяжении почти 3000 
лет. Последней великой эпохой в истории египетской цивилизации 
стал период Нового царства (1570-1075гг. до н.э.) -  когда госу
дарство стало настоящей империей благодаря умелому военному и 
гражданскому управлению великих фараонов. Эта эпоха подарила 
стране самых знаменитых правителей. И в то же время это был 
период непрерывных конфликтов с Ближним Востоком.

Римская империя, которая просуществовала две тысячи 
двести лет, дала очень много для современной цивилизации. 
Римляне добились успехов во многом, у них была разработана 
своя военная тактика, которая приносила колоссальные успехи,
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они администрировали все завоёванные земли и развили эконо
мику. С Рима началось развитие искусства, архитектуры, были 
введены институты законов и прав -  как важной основы 
установления порядка и управления обществом. Многие считают, 
что без римлян могло бы и не быть современной цивилизации. 
Византийская империя появилась после распада Римской 
империи и просуществовала до пятнадцатого века. В Византии 
продолжали дела Римской империи, но вот только религиозное 
направление изменилось, появилось христианство, и империя 
старалась распространить это на восточные страны. Столица 
была центром торговли, а соответственно и лакомым кусочком 
для всех. Постоянные войны и грабежи ослабляли империю, 
невозможно было бороться на нескольких фронтах. И опять же 
был крах, она не выдержала натиска османов.

Родоначальником Монгольской империи был военачальник 
Темучин (Чингисхан). Он всё время был в сражениях и захватывал 
новые и новые земли. Великий Темучин был одним из самых 
свирепых и безжалостных людей, когда-либо живших на нашей 
планете. История свидетельствует, что отец Чингисхана погиб в 
набеге на соседнее племя и мать была вынуждена в одиночку 
кормить и содержать семерых детей. В девять лет Чингисхан убил 
своего брата Бектера — тот не поделился едой. Таким он был еще в 
детстве. Не случайно, что время правления Темучина отличается 
бесконечными кровавыми бойнями и безжалостным уничтожением 
людей. Ни один из завоевателей всех времен не может сравниться с 
ним по численности уничтоженных военными сражениями людей. 
Ненасытность и кровожадность Чингисхана стоили жизни 40 
миллионам человек планеты. По мнению специалистов, свирепый 
завоеватель уничтожил 11 процентов населения всей планеты на 
тот момент. Более того, смерть стольких людей охладила климат 
планеты на весь XIII век, по мнению специалистов в атмосферу не 
попало около 700 миллионов тонн СОг. В ХП1 веке по всей Европе 
не было ни одной страны, которая могла бы не боятся вторжения 
монголов — империя Чингисхана завоевала всю Азию, а 
территория его владения была от Вьетнама до самой Венгрии и 
никто не мог противостоять его могущественной армии. За всю
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историю человечества это самая крупная империя по контроли
руемой территории и по удельному весу численности прожи
вающего на ней населения. Ещё бы чуть-чуть и он мог бы стать 
властелином мира. Однако контролировать такую территорию в те 
времена было очень сложно, очень много под властью монголов 
находилось разных народов, которые могли бы восстать повсюду и 
в любое время. Бесспорно, что монголы непревзойденные великие 
воины своего времени, но у них были серьезные административные 
проблемы. Вся политика монгольской империи была направлена на 
поддержание и увеличение армии, и конечно же экономикой 
всерьез никто не занимался, хотя это имело первостепенное 
значение для сохранения целостности и нерушимости поистине 
Великой империи Чингизидов. Все завоёванные земли просто 
платили обязательную дань хану. И вот опять развал империи, как 
и во всех других империях, произошёл из-за борьбы за власть и 
восстаний населения захваченных территорий при нерешенности 
неотложных проблем экономического развития и улучшения 
условий жизни простого народа. «По сути любая империя, 
объединившая под своей властью различные народы, зачастую с 
разными уровнями экономического и культурного развития, не 
могла быть устойчивым образованием».37

Шестьсот лет длилась эпоха Османской империи. Сама 
империя появилась после падения Византийской империи, за всё 
это время османы смогли подчинить себе пол Европы и часть 
России. Во время их властвования было проведено множество 
реформ: от военных до экономических, так, например, структура 
казначейства и канцелярии была развита в Османской империи 
лучше. С развитием экономических центров, открытием 
абсолютно новых путей, с увеличением территории обраба
тываемых земель и международной торговлей, государство 
осуществляло основные экономические процессы. Но всё равно, 
основными интересами государства оставались только политика 
и экономика. И снова наступил крах развития и развал, опять 
империя была ослаблена войнами и борьбой за власть.

37 Великие империи мира. - М.: РИПОЛ классик, 2011. - С.3-4.
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О Российской империи говорится много и история довольно 
интересная. Всё началось со времён правления Петра I и 
закончилось правлением Николая П. За этот период в России 
произошло множество глубоких перемен. Россия смогла выйти на 
европейский уровень и стать могущественной морской державой. 
Частые войны ослабляли страну, но она держалась до последнего. 
Только революционный переворот смог разрушить установив
шийся политический строй.

Японская империя мало кому известна и длилась всего один 
век, но тоже признана великой. И опять же виной всему война и 
изменение власти. Третий рейх -  это страшное время для всего 
человечества. Слишком много жестокости и национализма Су
ществование империи было недолгим, но очень кровопролитным. 
Строй рухнул после разгрома фашизма во Второй Мировой войне. 
Последней эпохой империи значится становление СССР. Это 
качественно новый политический строй, в котором правление было 
отдано партии и всё решалось коллегиально на решениях съезда 
партии. В период СССР были достижения и провалы, взлёты и 
падения. Опять же длилась эпоха недолго и закончилась без 
кровопролития. В итоге произошёл государственный переворот и 
СССР перестал существовать как единое целое государство.

К числу относительно устойчивых империй можно отметить 
Империю великих моголов при правлении Бабура, Акбара, 
Джахангира, Шахжахана. К колониальным империям, начавшим 
свои завоевания после Великих географических открытий, 
относились Английская, Испанская, Португальская, Голландская, 
Французская империи. К числу традиционных империй отно
сились Германская, Австро-Венгерская, Японская, Османская 
империи. К их числу можно отнести и империю Тимура. Эти 
империи представляли собой многоуровневые государственные 
комплексы, скрепленные идеологическим центром, вооружен
ными силами и экономическим пространством.

Созданная Тимуром империя занимает особое место среди 
великих империй мира. Величие и могущество им созданной 
империи определяется, прежде всего, его сверхестественными 
личными качествами и талантом. Тимур относится к плеяде
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исторических деятелей, личность которых неоднозначна, о 
деяниях, которых спорили раньше, спорят сейчас и, несомненно, 
будут спорить в будущем. Тимур был редким единодержавным 
правителем глобального масштаба с амбициями властелина, 
претендующего на мировое господство. В эпоху правления Тимура 
Мавераннахр вышел в Центральные регионы не только в 
географическом, но и в политическом, экономическом, культурном 
смысле. К Тимуру слали свои посольства правители Китая, Индии, 
Монголистана, Золотой и Белой орды, Ирака, Византии и других 
стран. Наиболее ярко его деятельность проявилась в области 
внешней политики и дипломатии. Именно в этой сфере всецело 
проявилось качество Тимура, как прозорливого государственного 
деятеля, тонкого политика и дипломата, сумевшего установить 
тесные дипломатические контакты со многими странами мира.

Создатель огромной империи, Тимур был жесток, но он об
ладал трезвым, аналитического склада умом. Благодаря этим 
качествам, он даже в самых сложных и непредсказуемых поли
тических ситуациях находил неординарные и единственно верные 
и взвешенные решения. Благодаря своим уникальным личным 
качествам и таланту, ему удалось достичь головокружительный 
взлет от наемного военного до государственного деятеля с миро
вым именем, создать могущественное государство, соединяющее 
экономические, социальные, политические и духовные начала в 
едином концентрированном союзе. При объединении в единое 
централизованное государство Средней Азии и прилегающих к ней 
территорий, Тимур использовал различные методы, способст
вующие объединению центробежных сил: применение военной 
силы, дипломатию, поощрительных мер. Так, взаимоотношения 
Тимура и Тохтамыша влияли на ситуацию в русских княжествах, а 
от отношений между Тимуром и Баязедом зависела судьба многих 
европейских народов. В последнем случае победа над Баязедом 
имела стратегически важное значение для европейских стран, 
поскольку она спасла европейские народы от опасности турецкого 
вторжения на территорию Балканского полуострова.

Исследование богатого наследия крупного государственного 
деятеля Амира Тимура, научный анализ его деятельности и опыта
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по управлению огромной империей, позволяет решать многие из 
важных проблем отечественной экономической истории в пределах 
исконной родины наших предков - Мавераннахра, извлечь полез
ный урок с целью обеспечения преемственности и устойчивости в 
развитии производительных сил общества в современных условиях.

В отличие от многих завоевателей А.Тимур уделял неослаб
ное внимание улучшению условий жизни народов заоеванных 
территорий. Уместно отметить, что « . . .  наиболее прочными гос
ударственными образованиями были те империи, правители 
которых умели уважать нравы, обычаи и законы входивших в нее 
народов, на деле предоставляя им право самим управлять собой и 
ограничивая роль государства взиманием налогов, торговыми 
сношениями и поддержанием мира».38

Амир Тимур, следуя совету мудрецов, набирая огромный 
опыт государственного управления, очень ценил предприим
чивых людей. Он заметил: «Мой опыт показал, что человек 
обладающий качествами решительности, предприимчивости, 
бдительности, воитель, смелый, бесстрашный предпочтительнее 
непредприимчивых, равнодушных людей. Человек обладающий 
опытом дает работу тысячам людей.

По опыту познал, что победителем можно быть при помощи 
Всевышнего и предприимчивости его раба».39 Эти слова Амира 
Тимура не теряют своей актуальности и значимости и в наши 
дни. «Уложения Тимура» -  это кладезь мудрости. Сама истина 
звучит на каждой её странице, каждая её строчка пропитана 
глубоким смыслом. Ввиду невозможности осветить все 
подробности, приведем лишь некоторые из них, которые 
актуальны и не теряют своей значимости и по сей день.

Уложение Тимура учит, что государь должен быть хозяином 
своего слова, что во всех делах должен исходить из справед
ливости. Приказы и запрещения по всей стране должны быть в 
ведении государя, чтобы их никто не мог изменить. Государь 
должен быть строг к своим Постановлениям и контролировать их

38 Великие империи мира. - М.: РИПОЛ классик, 2011. -С. 3-4.
39Темур тузуклари. -Т.: "Узбекистан", 2014. - С. 95. (перевод авторов с узб. языка).
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реализацию. Приказ государя должен быть исполнен независимо 
от того, кому-то это нравится или не нравится. Управу государь 
не должен передать кому-либо, ибо желающих обладать чужими 
жёнами на свете много, так было с султаном Масъуд Газневи 
(визири его предали и захватили власть).

Сила в справедливо
Амир Тимур (Темур тузуклари) 
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Рис.4. Кочевой узбек и тимуриды. 
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Рис.5. Воины армии Амира Тимура во время боя.
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Рис  7.  Монеты периода Тимуридов.
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Рис.10. Музей Тимуридов в Ташкенте.
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Государь должен прислушиваться к мнениям других, но всё 
делать по-своему. Строгость государя должна быть закреплена в 
сердцах народа. Государь свободен в выборе слова и дела, ибо у 
государей нет иных предпочтений. В государственных делах, 
государь не должен иметь себе партнёра. Государь должен трезво 
оценить и быть в курсе поведенческих качеств своих поданных.40 
Эти высказывания шестьсотлетней давности нисколько не отри
цают постулаты демократической республики и гражданского 
общества и могут быть успешно исползованы при построении 
современного цивилизованного и эффективно функциони
рующего органа государственного управления.

Представляет познавательный интерес система мотивации и 
материального вознаграждения, а также определение оплаты 
госслужащих всех рангов, также воина за несение военной 
службы в войсках Тимура.

Оплата Эмиров зависело от степени их заслуг от 1000 до 
10000 цен на лошадей. Оплата Эмиров, родословных Тимура 
доходила до 12000 цен на лошадей. Им давалось право на управ
ление областями государства. Обеспечение сыновей и внуков 
Тимура зависело от степени их родства и их возраста в сторону 
уменьшения. Также было указано, чтобы плата эмира должна 
быть в 10 раз больше платы тех, которыми он командует. Плата 
секретаря канцелярии, визирей должна быть в 10 раз больше 
платы эмиров.

Тимур приказал сына-первенца Мухаммеда Жахонгира, 
будущего наследника, назначить хокимом области, выдать ему 
улуфу-плату равной платы 12 тысяч всадников. Второму сыну 
Умаршайху выдать плату, равной платы 10 тыс. всадников, с 
выдачей области. Третьему сыну Мираншаху выдать плату 
равную платы 9 тысяч всадников с выдачей области. Четвёртому 
сыну Шахруху выдать плату, равную платы тысячу всадников с 
выдачей области. Прочим людям оплату производили ячменём 
или другими видами зерна. Но основной мерой стоимости при

■“Темур тузуклари. -Т.: "Узбекистан", 2014. - С. 96-98. (перевод авторов с узб. языка).
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оплате исходили от цены лошади. На рынке цены на лошади 
были стабильны.

В виду того, что часть его войск состояла из кочевников, 
которые стоимость материальных благ определяли ценою 
лошади, овца, верблюда и т.д., плата воину за службу составляла 
цена лошади, которой он обладал. Пешие воины и слуги 
(оруженосцы, специальные слуги, палаточники) получали оплату 
от 100 до 1000 лошадиных цен. При этом следует отметить, что 
пешие войска составляли незначительную часть войск. Основную 
часть войска составляла кавалерия, обеспечивающая быстроту и 
скоростное передвижение войск. Были и меры поощрения воинам 
за их воинское мастерство в виде премии, повышения оплаты, 
повышения доли при разделе добычи, повышение в должности, 
дача почетных званий, поощрение знаменем и т.д.41

Воину при условии выполнения им служебного долга, 
установливалась плата по цене, принадлежащей ему лошади. 
Богатырям установливалась плата по цене от 2 до 4 лошадей. 
Плата десятника составляла в десятикратный размер от платы 
рядового воина. Плата сотника определялась в двойном размере 
платы десятника. Плата тысячника назначалась в трехкратном 
размере платы сотника.

Наряду с поощрительными мерами, успешно применялись 
меры материального порицания воина за его упущения и 
недостатки в несении воинской службы. Так, например, если кто- 
то из воинов допустил ошибку во время службы, то его плата 
была урезана в размере 1/10. Определялось также, чтобы 
десятник с разрешения сотника, сотник с разрешения тысячника, 
тысячник с разрешения амира-ул-умаро (эмира эмиров) брали 
улуфу - плату за службу.

Главные помысли и стремления Тимура были направлены на 
расширение и укрепление грандиозной империи, управление 
государством, подавление восстаний и поддержание мира на ее 
огромной территории, усмирение непослушных и непокорных

41 Иванин М.И. «Чингизхан и Амир Тимур». -Т.: «Янги аср авлоди», 2017. - С. 184-185.
(перевод авторов с узб. языка).
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бунтовщиков, на установление дипломатических отношений с 
внешним миром. Немало внимания он уделял и экономическим 
проблемам государственного управления. Хотя ему были неве
домы современные теории макроэкомической политики, он подс
пудно понимал роль и значение торгово-экономических отноше
ний, ремесленного и селькохозяйственного производства в 
развитии и процветании империи, в укреплении государственных 
устоев, в повышении благосостояния людей.

Амир Тимур придавал огромное значение развитию кустар
ного производства и ремесла, торговли, селского хозяйства, 
строительству дорог и ирригационных сооружений, возведению 
дворцов и архитектурных памятников, благоусройству городов и 
поселений, поддержанию экономических отношений между 
государствами огромной империи. Особого внимания заслу
живает его монетарная политика. Монеты чеканились в основном 
в виде двух номиналов: крупные серебряные монеты назывались 
таньга - весом в 6 грамм, и мелкие серебряные монеты, которые 
равнялись четвертой части таньги 1,5 грамм - мири. Этот термин, 
безусловно, происходит от наименования титула "амир" самого 
Тимура. Кроме вышеуказанных двух номиналов в денежной 
торговле в сфере широкого потребления для мелкой розничной 
торговли использовались медные монеты. Эти монеты чекани
лись с именем Амира Тимура.

Специалисты установили, что монеты чеканились в 40 монет
ных дворах таких городов как: Астрабад, Астара, Баку, Басра, 
Багдад, Герат, Бамиян, Дарбанд, Йезд, Исфахон, Кирмон, Кушан, 
Куми, Мар дин, Махмудабад, Мешхед, Саве, Самарканд, Султа- 
ния, Тебриз, Хорезм, Шебанкара, Шираз, Шайх Абу Исхак и т.д.

Эти монеты были в обращении и обеспечивали торговлю не 
только государства Амира Тимура и Тимуридов, но исполь
зовались и за пределами стран Востока на равных основаниях. 
Изучение этих монет имеет огромное значение в исследовании 
политико-экономической истории монетного дела эпохи Тиму
ридов, а также степень развитости производственных и торгово
обменных отношений между различными субъектами рынка, на 
всей территории огромной империи.
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Установлено, что герб на монетах Амира Тимура состоит из 
трех маленьких колечек. По мнению посла Испанского короля 
Р.Н. Клавихо, этот знак означал, что Амир Тимур являлся прави
телем трех континентов. Монеты времен Амира Тимура 
отличаются своей геометрической красотой и великолепным 
оформлением, что свидетельствет о высокой производственной 
культуре и искусстве мастеров монетных дворов Мавераннахра и 
Хорасана.

После обретения Узбекистаном независимости 1 сентября 
1991 года была выпущена национальная валюта, укрепившая эко
номическую и политическую независимость республики. В 1996 
году отчеканены памятные монеты в честь 660-летнего юбилея 
Амира Тимура, позолоченные и серебряные — Юсум, 100 сум, а в 
1997 году выпущена монета из золота 99,99 пробы - "100 сум".

В государстве Тимура наряду с орошаемым земледелием бы
ло развито степное кочевое и пастбищное скотоводство, овце
водство, коневодство, охотничий промысел. На огромных просто
рах кизил кумов разводились верблюды. Полезным занятием 
оседлого населения было птицеводство. Активная хозяйственно
производственная деятельность населения всячески поддержи
валась и поощрялась государством, например, при помощи 
предоставления налоговых льгот, восстановления разрушенных 
оросительных систем или сооружения новых и т.д. Самое глав
ное, хозяйственная активность населения оборачивалась ростом 
доходов и его покупательной способности, стремлением к улуч
шению жилищных условий, в результате чего территория 
Мавераннахра почти сплошь застраивалась городами, поселками, 
деревнями. В столице Мавераннахра и в других крупных городах 
шла активная торговля, как товарами местного производства, так 
и товарами, поступившими из лругих стран караванами Великого 
шелкового пути. Это пушнина, мех, гончарные изделия, пря
ности, ожерелья, косметика, лечебные травы и многое другое. 
Активно торговали скотом и другими видами животных. Мест
ные ремесленники добивались высокого качества изделий из 
кожи и шерсти. Продовольственный рынок был насыщен молоч
ной и мясной продукцией, продавалась также рыба. В результате
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тесного союза и экономического сотрудничесва горожан и 
жителей села, бурного и взаимоувязанного, сбалансированного 
развития ремесла, сельского хозяйства и караванной торговли 
образовался специфический экономический потенциал, обеспе
чивший мощь тимуровской империи и рост благосостояния 
народа. Все три компонента — мелкотоварное городское ре
месло, сельскохозяйственное производство и торговля — 
дополняли и взаимно поддерживали друг друга, тем самым 
обеспечивая государство и народ всем необходимым.

Тимуровская Империя была одним из крупнейших 
государств мира. Ее военная мощь не имела равных, и никто не 
мог осмелиться противостоять ей, что позволяло Тимуру 
диктовать свои условия внешнему миру, многие из которых по 
своему опыту познали силу ударов во время его похода на 
Индию, Египет, Золотую Орду, Закавказье, Турцию. Дружбу с 
Тимуром искали правители даже отдаленных стран. Через 
территории Мавераннахра проходили важнейшие торговые 
маршруты, связывающие Восток и Запад. В результате в сферу 
политических, экономических, военных, культурных связей и 
интересов Тимуровской Империи оказались втянуты многочис
ленные страны всего Азиатского континента и значительной 
части Европы. В Мавереннахре создалась весьма благоприятная 
ситуация для прорывного развития производительных сил и роста 
экономики. Академик А.Аскаров в своей книге «История 
происхождения узбекского народа», на основе тщательного 
анализа исторических фактов, приходит к важному выводу о том,
что «........ во времена Амира Темура и Темуридов в Маверан-
нахре и Хорасане стабилизировалась политическая и этническая 
обстановка».42 На наш взгляд, именно политическая стабильность 
и уникальная этническая обстановка, усиление разносторонных 
межгосударственных связей, достигнутые благодаря огромным 
усилиям Великого Тимура, вместе создали очень благоприятные 
условия для развития производительных сил, способствали

42 Аскаров А. История происхождения узбекского народа. - Т.: «Узбекистан», 2018. -
С.472.
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повышению хозяйственной активности широких слоев населения, 
росту экономиечского потенциала государства и материального 
благосостония народа.

Высокие темпы развития производительных сил и всей 
эономики Мавераннахра и Хорасана способствовали укрупнению 
и концентрации производства, его качественному совершенст
вованию и образованию зачатков капиталистической мануфак
туры. Так, например, ткацкие заведения - «байтутгироз», 
действовавшие в Бухаре, в Мерве (сообщение Наршахи - ал - 
Утби) независимо от того, что в них трудились вольнонаемные 
рабочие, крепостные работники, пленники, рабы, представляли 
собой образцы феодальных коопераций. К разряду аналогичных 
средневековых предприятий относилось крупное оружейное 
заведение в Самарканде (сообщение Клавихо в 1404 — 1405гг.). 
На базе казенных крупных мастерских и по опыту организации 
труда в семейных кооперациях сложились сходные капиталисти
ческие институты. Таким образом, в Средней Азии в реальной 
среде — в мелкотоварном ремесленном производстве и в 
различных институтах семейной кооперации, назревали условия 
для зарождения капиталистической мануфактуры.

Мы попытались выделить основные черты и принципы 
экономической политики Амира Тимура и предпринятые им 
меры, направленные на оздоровление экономики, оказавшие 
благоприятное влияние на развитие экономического потенциала и 
развитие производительных сил Империи. Итак, А.Тимур:

- объединил раздробленные маломощные государства в 
единое целое и создал мощное централизованное государство, в 
котором были сравнительно лучшие условия для мирного сози
дательного труда, благоприятные условия для развития торговых 
отношений и производительных сил общества, диверсификации 
сельского хозяйства, ремесленного производства, обмена опытом, 
разделения труда, появления новых изделий и услуг (особенно 
почтовых);

- усилил роль и влияние государства на экономические 
процессы. Восстановление земледельческих оазисов, ирригацион
но-оросительных систем, сооружение новых каналов, плотин,
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водохранилищ, строительство культовых заведений, дворцов, 
замков, цитаделей, почтовых сооружений -  это далеко не полный 
перечень работ, проведенных по инициативе правителя и за счет 
государственных средств. Зато немалая часть населения была 
обеспечена полезным занятием и источником дохода;

- создал эффективную систему оплаты и материального 
вознаграждения чиновников, государственных слуг, воинов, и 
что очень важно, их материального порицания за недостатки и 
упущения в службе;

- обеспечил приток огромных денег и богатств в Маверан- 
нахр. Например, из Индии был завезен целый караван золота и 
драгоценностей, по словам хроников их везли «тысяча верблю
дов».43 Забота о притоке денег в страну, о развитии торговли и 
промышленности была вызвана внутренними жизненными эко
номическими потребностями страны. Очевидно интерес к день
гам и богатству, как и к градостроительству, благоустройству, к 
развитию торговли, сельского хозяйства, ремесленного произ
водства у Тимура проявлялся, как к совершенно очевидному 
средству обеспечить независимость страны, сделать ее могучей, 
богатой, завоевать ей почетное место среди других стран;

- принял меры по возрождению и развитию сельского 
хозяйства, улучшению производственных отношений в аграрном 
секторе, как основной отрасли жизнедеятельности и источника 
доходов людей, укрепления продовольственной обеспеченности 
армии. Тимур хотя и не изучал труды физиократов, хотя он не 
знал экономические воззрения классиков о том, что «труд -  отец, 
земля -  мать» всякого богатства, но он прекрасно понимал, что 
развитие сельского хозяйства имеет первостепенное значение как 
для простого народа, так и для государства в целом. Здесь 
уместно привести слова ученого: «Деятельность личности, ее 
вмешательство в общественную жизнь всегда тесно связаны с 
общественными законами, действующими в обществе, незави
симо от того, знает человек эти законы или нет. В противном

43Акобиров Ю., Харисов Ш. Жизнь замечательных людей. Садриддин Айни. - М.: Из-во 
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1963. -С.95.
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случае деятельность личности будет безсмысленной».44 Не зная 
законы экономики, в частности закон возвышения потребностей, 
он успешно решал экономические проблемы: провел огромную 
восстановительную работу ирригационно-оросительных сооруже
ний, разрушенных и пришедших в жалкое состояние в период 
правления монголов, тем самим способствовал созданию условий 
для лучшего удовлетворения растущих потребностей народа. 
Успешно решал проблемы, связанные с воплощением его требо
ваний в практику. Следует особо отметить о предпринятых 
Тимуром мерах по восстановлению земледельческих культурных 
оазисов Мавераннахра, о проведении оросительных работ, 
сооружении магистральных каналов, арыков, возведении плотин, 
водохранилищ, о работе по ре1улированию системы водоснабже
ния городских и сельских поселений, об освоении земель и 
выращивании технических и культурных растений, о развитии 
садоводства, бахчеводства и других отраслей сельского хозяйств. 
Источники свидетельствуют о произведенных в период прав
ления Тимура в Самарканде, Шахрисабзе, Кабуле, в долине 
Мургаб, в северном Иране и Азербайджане оросительных рабо
тах. Тимур внес огромный вклад в освоение земель и развитие 
земледелия, культивирования сельскохозяйственных растений в 
долине Мургаба и реки Чу на юго-западе и северо-востоке от 
Мавераннахра, в образование земледельческого округа Анхар в 
Самарканде;

- способствовал восстановлению и строительству крепостей и 
городов, большой вклад в совершенствовании почтовой связи и 
дорожной службы, городскому и мемориальному обустройству. 
Он проявил большую заботу о сооружении сторожевых вышек, о 
возведении укреплений и фортификационных сооружений, цита
делей, городских оград, о постройке величественных дворцов и 
замков;

- автивно занимался строительством городов, архитектурных 
сооружений. По данным письменных источников и археоло

44Лоп-1Иов В. Е. Роль личности в истории: анализ философских концепций. // ж. 
«Экономика и соилум», 2017. №5 (36). URL: https://cyberleninka.m/article/n/rol-lichnosti-v- 
istorii-analiz-filosofskih-kontseptsiy (дата обращения: 19.01.2019).
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гических материалов описаны планировка, ход строительства и 
благоустройства Самарканда, Шахрисабза, Карши и других 
городов Мавераннахра. Велика роль Темура в градострои
тельстве, в возведении дворцов и других архитектурных соору
жений. Известными архитектурными памятниками, творениями 
эпохи Тимура, являются архитектурные ансамбли Шохи Зинда, 
Гури Амир, Мавзолей Рухабад в Самарканде, фамильная усы
пальница и мавзолей в Шахрисабзе, мавзолей Ходжа Ахмада 
Яссави в Туркестане, мавзолей Шайх Маслихат ад-Дин а в Худ
жанде и др. Амир Тимур также построил ряд новых городов, как 
Шахрухия в Ташкентском оазисе, Ашпара на северо-восточных 
рубежах Мавераннахра, прилегавших к Кашгару, Байлакан на 
севере области Арран (Карабах) в пределах Закавказья;

- внес вклад в строительство и возведение культовых соору
жений. Сохранилась история строительства культовых соору
жений в пределах империи Тимура и, в особенности, в ее столице 
Самарканде. Одной из самых величественных построек времени 
правления Тимура была недостроенная Соборная мечеть (Масчи- 
ди жомеъ) в Самарканде. Возведением мечетей, медресе и ханака 
занимались также ближайшие боевые и политические соратники 
Тимура. В Тимуровский период были построены медресе Мухам
мад Султана, медресе Сарай Мулк ака в Самарканде и медресе в 
Шахрисабзе. Одним из крупных архитектурных сооружений 
считается медресе Биби ханум, построенное в 1404 году;

- построил величественные дворцы и монументальные замки. 
Тимур соорудил величественные дворцы, монументальные зам- 
ки-кушки, заботился о разбивке садов и парков с четырехчлен
ными секторами «чорбог», о развитии садово-паркового 
искусства. Самыми известными строениями Амир Тимура были 
дворец Кук сарай (Синий дворец) в Самарканде, грандиозный 
дворец Ак сарай (Просветленный царский дворец) в Шахрисабзе. 
Историко-археологические источники описывают историю садов 
и парков Мавераннахра, Хорасана, Ирана. Выращенные и 
благоустроенные сады и парки, построенные в них дворцы и 
роскошные дома, составляли особую гордость Амир Тимура;
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- вел беспощадную войну против коррупции и взяточни
чества. Главным девизом А.Тимура был «рости-русти» (сила 
справедливости). Поскольку коррупция и все формы ее проявле
ния противоречили этому девизу, он строго их пресекал. Такая 
политика А. Тимура заложена в самом его характере. Как пишет 
ибн Арабшах: «Он не любил не шуток, не обман... Его принцип 
говорить только правду. Услышав какое-то слово, он требовал 
доказательство. Ему было ведомо кто обманывает, кто правду 
говорит»45;

- способствовал развитию городско ремесла и кустарного 
производства. С. Бородин в своей книге «Звёзды над Самаркан
дом» подробно описывает средневековый Самаркандский базар: 
«Открываются палатки, и в их глубине вспыхивают шелка или 
медные подносы, труды деревянных дел мастеров, пёстро 
расписанных седея, лохматые свитки тяжелых ковров, золотые 
кружева браслетов и ожерелий,... тугой серебрящийся хорезмийс- 
кий каракуль, благовонные смолы и тысячи иных товаров, ни 
названия, ни применения коих никому не снятся, пока покупатель 
не подметит их в одной из тысяч лавчонок, теснящихся по всем 
извилистым улицам от Железных ворот до Синего Дворца 
Тимура... Не охватишь единым взглядом всех рядов, а в каждом 
ряду - свои товары, резные двери или меха, домотканина либо 
посуда, глиняные кувшины гончаров или багряные самаркандс
кие бархаты, изделия кузнецов или живописцев».46 Особое 
внимание он уделяет оружейникам: «Открываются мастерские 
оружейников, где мирно как вязанки хвороста, молчаливо лежат 
связки мечей или копий, стоят наискосок, прислоненные к сте
нам, стопки надетых друг на друга шлемов, граненых, стальных 
либо железных, а то и серебряных с чеканами по краям или с 
надписями золотом и чернью».47 В эпоху Тимура сильное раз
витие получили те виды ремёсел, которые были связаны с ис
пользованием огня. Это, прежде всего, железоплавильни, кузнеч

45Ибн Арабшах. Амир Темур тарихи. - Т.: "Мехдат", 1992. - С.69-70 (перевод автора с узб 
языка).
^Бородин С. Звёзды над Самаркандом. - Т.: «Узбекистан», 1981. -С.16-18.
47 Там же, с.18.



ные, ювелирные, стеклоделательные, гончарные мастерские. 
Много было мастерских, связанных с производством и обработ
кой железа, изготовлением военного снаряжения. Археологичес
кие раскопки показали, что кузницы были оборудованы горнами, 
состоявшими из хумов, поставленных на венчик и охваченных 
футляром из сырцового кирпича с поддувалом. В некоторых 
кузницах при горнах обнаружены глиняные двухканальные 
сопла, обеспечивавшие непрерывную подачу воздуха от двойных 
мехов. В полах зафиксированы ямы от колод наковален и 
вкопанные в пол сосуды для воды, необходимой при закаливании 
железа. Часто наряду с основным были и дополнительные горны. 
Выделяются мастерские, связанные с литьём бронзы. В неболь
ших ямках в полу (часто они ошлакованы до стекловидного 
состояния) раздували сильный жар, в который и опускали тигель 
со сплавом. Здесь же могли размягчать металл, изготовляя 
мелкие поковки. Археологами найдены матрицы для тиснения 
тонких листов металла. Литейных форм не найдено, но судя по 
бракованным изделиям, они были двухсоставными. Златокузнецы 
работали, скорее всего, на дому у заказчика, судя по тому, что все 
тигли со следами золота найдены в жилых домах. Остатки 
мастерской ювелира зафиксированы на Афрасиабе;

- возвысил роль внешней политики. Ибо взвешенная, четко 
продуманная внешняя политика имеет важное значение для раз
вития и процветания страны. Разные источники, в первую очередь, 
«Уложение Тимура», свидетельствуют о том, что во внешней поли
тике, в отношениях с соседними государствами Тимур принимал 
взвешенные решения, опираясь на сведения своих чиновников - 
осведомителей в лице купцов и начальников караванов, направлен
ных во все соседние и дальние страны. «Искусство завоевывать 
государства, - писал Тимур, - было для меня шахматной игрой». 
Особое значение он придавал развитию торгово-экономических 
отношений, развитию Великого Шелкового пути.

В «Уложении» Тимур делит своих подданных на 12 сословий 
и при их описании излагает следующее:
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-к первому сословию он относил религиозных деятелей, с 
которыми он общался по поводу истории религии, постулатов 
Корана и жизни пророка, извлекая для себя полезные истины;

-второе сословие было из числа знающих, мыслящих людей. 
С ним держал совет и крепил свой опыт по управлению страной;

-третье сословие было из числа старцев, носителей идей, мо
лились в пользу его свершений и побед. В книге «Зафарнома» 
Али Язди приводит имя старца Мир Сайид Барака;

-к четвертому сословию он относил эмиров и полководцев, с 
которыми он поддерживал совет, опираясь на их бестрашие и 
преданность;

-пятое сословие — воинство и налогоплательщики, их он 
держал на одинаковом социальном уровне. Богатырей, бесстраш
ных поощрял, плату за службу давал вовремя. Воинство и ранят 
(налогоплательщиков) держал таким образом, чтобы никто из них 
не првышал свои полномочия;

-шестое сословие -  это люди честные, мудрые, которым 
доверял государственные тайны и совещался с ними;

-седьмое сословие -  это визиры, секретари канцелярии, 
которых он держал при дворе. Они как в зеркале отражали весь 
пульс государственного управления;

-восьмое сословие -  это хокимы, табибы, звездочеты, 
инженера, были людьми процветания страны;

-девятое сословие из числа рассказчиков истории пророков, 
великих людей, исторических событий. С их помощью он загля
дывал в глубинные слои истории, чтобы познать причины 
расцвета и падения государств;

-десятое сословие из числа аскетов суфийев (познавших 
Всевышнего). Беседы с ними об охирате48, чудесах бытия слов о 
божестве ему давали большое моральное удовлетворение;

-одиннадцатое сословие -  это обладатели ремесел. Они 
создавали для воинства оружие и доспехи;

48Абу Али ибн Сино. Избранные произведения. T.I. - Душанбе: Из-во «Ирфон», 19S9. -



-двенадцатое сословие: «Я протягивал руку помощи путе
шественникам всех областей и всех государств, чтоб иметь 
известия о чужеземных царствах, я посылал во все страны света 
купцов и начальников караванов, приказывал им привозить мне 
самые редкие вещи, которые можно встретить в Хотане, Китае, 
Индостане, городах Египта, Аравии, Сирии, Руме и даже на 
острове Франков».49 Не только экзотические вещи, но и инфор
мацию о состоянии страны, бытия населения, об отношениях 
правителей к своему народу.

Структура застройки Самарканда отражает как процветание 
ремесла и торговли, так и развитую общественную жизнь. 
Контраст между плотностью размещения зданий, высокой 
этажностью, отсутствием дворов в огромном большинстве домов, 
теснотой лавок и мастерских, узостью улиц, часть которых даже 
перекрывали сводами, чтобы возвести над ними вторые и третьи 
этажи и простором парадных залов сразу обращает на себя 
внимание. Зажиточные горожане, выделявшие часть своего 
участка под лавки и мастерские для получения дохода, гораздо 
большую часть, несомненно, дорогой городской земли отводили 
под парадные помещения с богатым убранством живописью и 
скульптурой, поскольку от пышности происходивших в залах 
приёмов зависело общественное лицо владельцев дома.

Основными отраслями экономики среднеазиатских феодаль
ных государств были сельское хозяйство, торговля и городское 
ремесло. В частности, при Тимуре и Тимуридах сельское 
хозяйство достигло значительного роста. Принимались меры по 
восстановлению разрушенных монголами ирригационных соору
жений, расширению посевных площадей. Продуманная налоговая 
политика государства (харадж)50 стимулировала производителей

49Темур тузуклари. - Т.: "Узбекистан", 2014. -  С.100. (перевод автора с узб. языка). 
“ Поземельный налог. Были и другие налоги: - налог на плодородные деревья, подушная 
падать, подымный налог. Налоги были нормированные, в целях пересечения 
злоупотреблений чиновников.
Суюргалы - феодальные пожалования. Мильковые земли - освобождались от налогов. Они 
оформлялись тарханными грамотами.
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и создавала благоприятные условия для подъёма и развития 
земледелия, освоения новых земель.

В XV веке и в первой четверги XVI века экономическая 
жизнь была представлена большим развитием ремесла и товарно- 
денежных отношений. Рос объём производства товаров, особенно 
производства товаров широкого потребления. В товарно- 
денежные отношения были вовлечены широкие слои городского 
и отчасти сельского населения.

Источники отмечают, что до Тимуридов и после них, вплоть 
до присоединения Средней Азии к России, товарно-денежные 
отношения не достигали такого уровня развития как в этот 
период. При Тимуре и Тимуридах расширились торговые связи с 
разными странами. Именно при Тимуридах произошла активиза
ция средних слоев и низов городского населения. Основной 
фигурой в ремесле становится свободный ремесленник, который 
стал социальной базой культурной жизни и творчества. Ремесло, 
прежде всего, было ориентировано на производство предметов 
каждодневного спроса. Ремесленники относились к группе куль
турных сословий, из их среды выходили известные музыканты, 
поэты и певцы, острословы. Таким образом, городские ремес
ленники становились не только потребителями -  но и созда
телями культурных ценностей.

В результате бурного развития торговли и производства про
дукции ремесленников в больших и малых городах Мавераннахра 
и Хорасана происходило дальнейшее углубление социальной и 
производственной дифференциации населения. Формировались 
новые рынки, каравансараи, расширились специализированные 
торговые ряды, мастерские, лавки. Расширение ассортимента и 
рост объема производства изделий из дерева, кожи, ювелирных, 
бумажных и гончарных изделий, полушелковых и шелковых 
тканей, продукции сельсого хозяйства и ее переработки под 
влиянием роста внутренних потребностей, повышения спроса по 
линии торгово-экономических связей Средней Азии с Китаем, 
Индией, Ираном, Передней Азией, Русским государством значи
тельно обогатился (по Клавихо), заметно расширилась география 
ткацкого производства. В результате огромного научного поиска
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исследователи пришли к выводу, что шелкоткацкая кустар
ная промышленность в качестве базиса капиталистической ману
фактуры в пределах Мавераннахра и Хорасана не было прив
несена извне - из Китая, Передней Азии. Исследования показали, 
что «Предтеча капиталистического производства в Средней Азии 
являлась исконной, коренной и сугубо местной реалией и тради
цией, выросшей на родимой почве. Образование капиталисти
ческой текстильной мануфактуры представляло плод много
вековых процессов складывания социально-экономических и 
технических предпосылок».51 В этот период развивались строи
тельство, архитектура, монументальная живопись и миниатюра.52

Городская знать являлась градообразующим населением и 
задавала тон городской культуре. Фиксируется значителный рост 
территории Самарканда, увеличение плотности застройки, рост 
числа богатых домов. Повышение благосостояния горожан 
привело к расцвету искусства и ремёсел.

Экономической основой, на которой выросло благосостоя
ние, была рента, взимаемая с земледельцев. В эпоху Амира 
Тимура освоение земель в Зеравшанской долине достигло того 
уровня, на котором оно сохранилось вплоть до конца XIX в. 
Практически у каждого современного селения находится тепе 
(возвьпценность, бугор) с остатками мощных построек раннего 
средневековья. Важное значение имела торговля хлебом, но она 
не являлась единственным источником доходов. В долине Зерав- 
шана было развито скотоводство, садоводство, виноградарство. 
Существовали такие сельские доходные ремёсла, как помол муки, 
выделка кож, виноделие, обработка дерева и т.д., были мельницы 
и кожеобрабатывающие мастерские.

В письменных источниках упоминаются чакиры — наёмные 
воины на службе у знати и купцов, которым требовались 
воинское снаряжение и выплата жалованья. У всех зажиточных 
людей были слуги и служанки, рабы и рабыни, которые 
требовали затрат и почти не приносили доходов. Дома горожан

5,Йнтернет ресурс: http://www.dissercat.com/content/istoriya-vozniknoveniya-i-evolyutsiya-
eksperimentalnoi-ekonomiki-vo-vtoroi-polovme-xx-nacha#ixzz5bTPMJfzN
52Гафуров Б.Г. Таджики. T.2. - Душанбе: Из-во «Ирфон», 1989, - С.226 -246.
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были выстроены профессиональными строителями под руко
водством архитекторов. Зажиточные люди города носили дорого 
стоившие одежды из шёлковых тканей, костюм обязательно 
дополнялся украшениями из серебра и золота с драгоценными 
камнями.

Экономическая структура больших городов, таких как 
Самарканд, Бухара, Ташкент, Маргелан определялась взаимоот
ношениями производительного и непроизводительного насе
ления. Городские ремесленники свободно реализовали на рынке 
продукт своего труда, но они зависели от городских земле
владельцев, сдававших в аренду лавки и мастерские. Таким обра
зом, рядовое торгово-ремесленное население всецело зависело от 
городской знати, часть которой получала основной доход от 
эксплуатации деревни. И в городе, и в деревне господствовала 
знать, но господство это осуществлялось по-разному. Если в городе 
существовала экономическая зависимость, то в деревне, по- 
видимому, большую роль играло внеэкономическое принуждение.

3.2. Экономическая жизнь Мавераннахра в период 
правления Тимуридов

При жизни Тимур наследником государства назначил прави
теля Индии и Кабула Пирмухаммада. Однако после смерти 
Тимура в 1405 году началась династическая борьба среди Тиму
ридов. В разгаре этой борьбы сын Мираншаха Халил Султан 18 
марта 1405 года захватив Самарканд, объявил себя правителем 
Мавераннахра. В результате междоусобных войн Пирмухаммад в 
1407 году, Мираншах в 1408 году были убиты. Халил Султан, 
проиграв битву против эмира Худайдода, попадает в плен.

В династической борьбе вышел победителем сын Амира 
Тимура Шохрух. Без особых трудностей овладев Самаркандом, 
он в 1409 году объявляет своего сына Улугбека правителем 
Самарканда.

Шохрух Мирзо при поддержке населения в 1420 году берет 
под свой контроль бывшие владения Тимура, кроме Сирии и 
Аравии. Таким образом, во время правления Шохруха госу-
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дарство Тимура (хотя к тому времени была потеряна часть 
территории Великой империи) разделилось на две части: 
государство Шохруха со столицей в Герате и государство 
Улугбека со столицей в Самарканде.

Улугбек родился 22 марта 1394 года в городе Султания на 
западе Ирана. Его мать Гавхаршод была дочерью Гиясиддина 
Тарагая, одного из чагатайских эмиров. Настоящее имя Улугбека 
Мухаммад Тарагай. В декабре 1409 года он стал правителем 
Самарканда. Улугбек правил Мавераннахром 40 лет (1409-1449). 
Он был известен своими научными работами и превратил Са
марканд в обиталище великих ученых Востока. Во времена Улуг
бека в Мавераннахре, наряду с ремесленничеством и сельским 
хозяйством, сильно развивается культура, наука и торговля.

Распад единой империи после смерти Тимура привел к 
уменьшению, а затем прекращению торгово-дипломатических 
отношений со странами Западной Европы, которые при Тимуре 
успешно развивались. Этим самым Средняя Азия оказалась 
оторванной от мировых рынков, от социально-экономического 
развития народов мира.

Несмотря на внутренние распри среди Тимуридов, Маверан- 
нахр и Хорасан обустраивались и процветали. Обращалось 
внимание на ремонт и расширение оросительных систем. Путем 
обводнения осваивались земли степных зон. Тимуриды всячески 
поощряли освоение степей, создание там садов, восстановление и 
обводнение земель, оставшихся без присмотра. Особенно приме
чательна система поддержки земледельцев путем предоставления 
льгот в сфере налогообложения, которая тогда еще успешно 
применялась Тимуридами. Например, дехкане, занимающиеся 
освоением степей, созданием там садов, восстановлением земель, 
оставшихся без присмотра и другими видами деятельности, 
которые давали прибавление к продовольственным ресурсам, на 
2 года освобождались от налогов и сборов.

В период правления Тимуридов в земледельческих зонах 
Самарканда, Бухары, Кашкадарьи, Мерва, Туса и вокруг Герата 
были созданы оросительные сооружения. В Самарканде был 
восстановлен разрушенный монголами канал, берущий свое
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начало из рек Зеравшан, для орошения отчасти и кашка- 
дарьинских земель.

По инициативе Султана Хусейн Байкары и особенно 
Алишера Навои, народного поэта Мавераннахра с мировым 
именем, служащим визирем при дворе Султана Хусейн Байкары, 
было осуществлено строительство инженерно-оросительных си
стем в Тусской области и Мешхеде, что позволило строить сады 
вокруг городов Мавераннахра и Хорасана.

В сельском хозяйстве выращивали зерновые, овощи, бахчи, 
развивали садоводство. Особое место в экономике отрасли 
занимало животноводство, в частности коневодство, овцеводство, 
верблюдоводство, крупное рогатое скотоводство, по степям 
гуляли отары.

Государственные земли передавались в виде суюргала-по- 
дарка Тимуридов их родственникам, военачальникам, государст
венным служащим. Обладатели суюргала имели право назначать 
служащих, собирать налоги и платежи, наказывать виновных. 
Централизованная власть отнимала земли у владельца суюргала, 
административным путём ограничивала их права из-за непослу
шания, отказывала в праве владения суюргалом. Суюргалами 
владели и воины. По свидетельству Бабура, Султан Хусейн 
Байкара имел 14 тысяч своей гвардии и 40 тысяч воинов, 
каждому из них давал по 80 жарибов (958 кв. м) земель.

Во времена Тимура и Тимуридов большие земельные пло
щади, оросительные системы, дуканы (торговые лавчонки), 
предприятия, мельницы, базары, караван-сараи были привязаны к 
вакуфной собственности. Мечеть, медресе, ханака, больницы 
были обладателями вакфа. Доходы использовались на содержа
ние этих учреждений. Общинные земли как форма землеполь
зования при Тимуридах были сравнительно небольшими и 
состояли из придворных, безводных и трудноосваиваемых 
земель. Они использовались при участии и денежных взносах 
всех общинников.

В XV веке в Мавераннахре и Хорасане земледельцев, а также 
работающих в их землях дехкан, называли музори. Они делились 
на четыре группы: музори, жившие на государственных землях,
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музори, обрабатывающие земли мулысдора (собственника земли), 
дехкане, обрабатывающие свои земли, музори, жившие в вакфс- 
ких землях.

Дехкане платили налог -  хирадж. Этот вид налога дехкане 
платили во время сбора урожая в виде выращенной продукции 
или деньгами. Хирадж в орошаемых землях составлял 33,3 
процентов, в богарных землях одну шестую часть урожая, то есть 
16,5 процентов. Кроме налогов население было обязано 
определённое время, без оплаты работать в пользу правителя, 
владельцев суюргала и тархана.53

Заслуживает внимания то, что при строительстве общест
венных зданий, дворцов, оборонных и оросительных сооружений, 
строительстве и ремонте дорог, население привлекалось на 
хашар, причём оно своё питание и средства труда несло с собой. 
Это был лучший, более прогрессивный способ решения проблем 
создания общественных благ, предназначенных для коллектив
ного потребления. Устойчивые традиции организации и выпол
нения общественно значимых работ на основе привлечения 
населения на хашар, в отдельных сферах сохранили свое 
значение и в настоящее время.

Собиратели налогов старались побольше собирать налоги. 
Поэтому Тимур и его отдельные наследники старались соблюдать 
принцип устойчивости, часто не менять размеры и порядок 
сборов налогов, и строго наказывали тех, кто их нарушал. 
Несмотря на это, сборщики налогов самовольно пытались нару
шать установленные порядки. Это часто оборачивалось причиной 
народного недовольства и восстаний. Например, население 
Герата восстало против чрезвычайных налогов при Султане 
Хусайн Байкара. Этот вид налога в силу народного недовольства 
и гнева был отменен на 2 года.

Относительная стабильность централизованной власти в 
Мавераннахре и Хорасане позволила развивать не только 
городское и сельское хозяйство, но и дала большой толчок раз
витию ремёсел, торговли, товарно-денежных отношений, которые

53 Интернет ресурс: http://testhistory.ru/history.php?id=his_3_165
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имели исключительное значение для экономической жизни. В 
частности, бурное развитие ремесел и их дальнейшая специа
лизация изменила топографическую историю таких городов как 
Самарканд, Бухара, Ташкент, Андижан, Термез, Шахрисабз, 
Карши и др. В городах появились ремесленные махалли и гузары, 
улицы, череда базаров, ярмарок, базары под куполами Чорсу. 
Производство шелковых тканей, тончайшие изделия которых 
были подняты до уровня предметов роскоши, использовались 
высшими сословиями. Часть этих изделий была предметом внеш
ней торговли. В Мавераннахре получили большую известность 
самаркандские золотошвейные изделия, такие ткани как атлас, 
кирмизи и гератские кимхобы. Из животной шерсти ткали ковры, 
паласы, наматы не только городские ремесленники, но и степные 
скотоводы.

В это время Самарканд, как столица династии Тимуридов, 
остаётся центром производства оружия, как и при Тимуре. ’Ору
жия, изготавливаемые оружейниками для хокимов, военнона- 
чальников, эмиров украшались золотыми, серебряными покры
тиями, драгоценными камнями. Так по свидетельству Ибн 
Арабшаха после похорон Тимура в стенах Гур-Эмира висели 
оружие и одежда Тимура, украшенная золотом и драгоценными 
камнями. Самая малая часть этих реликвий по цене были равны 
примерно годовому налогу целой области.

В XV веке в Мавераннахре и Герате для удовлетворения 
потребностей высших сословий большое развитие получило 
ювелирное ремесло. Из золота, серебра, металлических соедине
ний, драгоценных камней изготавливались различные предметы 
роскоши. В городах большое развитие получило ремесло по 
изготовлению бытовых предметов из меди: казаны, различные 
чаши, стремя, кумганы, фонари, подсвечники, лампы. Свое разви
тие получило и гончарное ремесло по производству таких изде
лий как коса, пиалы, блюда, чаши, тандыры, кирпичи, детские 
игрушки и т.д. Мастера по обработке мрамора, камней придавали 
им изрезцовые, художественные и каллиграфические надписи и 
форму, которые ценились как произведение искусства. Эти камни 
сохранялись до наших дней, их можно увидеть во всех памят-
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никах Средневековья. Особо можно отметить развитие строи
тельства зданий. Среди строителей были архитекторы, инженеры, 
умелые каменщики, плотники, мастера по ганчу. Их называли 
устод - выдающиеся мастера. Их творения до сих пор являются 
предметом восхищения.

В XV веке развивалось производство стекольных изделий. Из 
стекла изготавливали различные блюда и изделия быта. При 
строительстве жилья для высшего и среднего сословия 
использовали цветные стёкла различных цветов и оттенков, ими 
украшались различные двери, окна и т.д. Особое значение имело 
деревообрабатывающее ремесло. Из дерева различных пород 
изготавливались средства труда и передвижения, формы для 
формовки кирпича, формовки для обуви, сундуки, ящики, 
колыбельные и многое другое.

Говоря о Самаркандском ремесленничестве, следует 
упомянуть и о производстве бумаги вблизи арыка Обирахмат. 
Именно здесь было предприятие по производству бумаги по 
несравненно высокой технологии. Самаркандская бумага 
славилась во всём регионе и была предметом внешней торговли. 
Большое развитие получило производство кожи и изготовление 
изделий из этого материала как камзолы (халат), обувь, изделия 
для управы лошадей. Во время подготовки к военным походам 
готовили колчаны для стрел, ножни для ножей и сабли.

Во всех городах Мавераннахра и Хорасана имелись 
специальные предприятия, дуканы, мастерские ярмарки продажи 
продукции всех видов средневекового ремесленничества, в 
которых традиционно продавались различные восточные 
сладости, лепёшки, парфюмерия, душистые восточные приправы.

Тимуриды, продолжая Тимуровские традиции в Самарканде 
и Герате, собирали ученых, поэтов и музыкантов, архитекторов и 
строителей, художников и искусных ремесленников. В тоже 
время Улугбек для увеличения доходов от внешней торговли 
повысил пошлины.

На развитие ремесла и торговли положительным образом 
повлияла денежная реформа Улугбека в 1428 году. В целях 
широкого привлечения населения во внутреннюю розничную
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торговлю Улугбек запретил хождения старых легковесных монет 
и внедрил новые медные деньги, тем самым удовлетворил 
потребность торговли в мелких монетах. Для этого в одно и тоже 
время в Бухаре, Самарканде, Карши, Термезе, Ташкенте, 
Андижане создал монетные дворы. Этим самым внутренняя 
торговля Мавераннахра была полностью обеспечена медными 
мелкими монетами. В народе эти монеты называли фулуси адлия, 
что в переводе означало «справедливые монеты». Эта денежная 
реформа Улугбека дала широкие возможности для развития ре
месел, развитие товарообменных операций, роста доходов от 
торговли.

Денежная реформа, начатая Улугбеком, стала ключевым 
моментом в экономическом развитии государства Тимуридов. 
Она соответствовала уровню развития товарно-денежных 
отношений и была призвана способствовать их интенсификации. 
В то же время изучение всего комплекса разноплановых 
источников этого периода свидетельствует о том, что было бы 
глубоко неверным оценивать реформу Улугбека как отдельную 
экономическую акцию, направленную лишь на улучшение 
денежной системы государства. Она была одним из звеньев в 
цепи глубоко продуманной и цельной программы по стабили
зации внутренней политики. Денежная реформа, декретированная 
и частично осуществленная Улугбеком, по существу явилась 
лишь одним из трех взаимосвязанных направлений серьезного 
экономического реформирования, которое составило ядро 
внутренней политики Улугбека,54 направленной на дальнейшее 
совершенствование отношений распределения и обмена, развитие 
производительных сил общества.

Основной задачей реформы являлась попытка преобразовать 
чекан и обращение медных монет, игравших, как уже отмечалось, 
важнейшую роль в развитии ремесленного производства и насы
щения торговли товарами широкого потребления, - следо
вательно - самой доходной статьи экономики и бюджета 
государства. Таким образом, реформа была направлена, в первую

54Интернет ресурс: uni-numizmat.narod.ru/htmI/mavzul5.html
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очередь, на поддержку интересов центральной казны на основе 
развития обмена и купли-продажи. Интересы торговли требовали 
неизменной, прочной монеты, которая к тому же не знала бы 
областных и удельных барьеров, и имело бы свободное хождение 
на всей территории посттемуровского пространства. Именно 
такую монету торговле дала реформа Улугбека.

Примечательно что, реформирование денежной системы 
проводилось в два этапа. На первом этапе из обращения были 
изъяты все старые монеты. Они были обменены на новые 
монеты, к чекану которых приступили сразу несколько монетных 
дворов в таких больших городах, как Самарканд, Бухара, 
Шахрухи, Андижан, Карши и Термез. На втором этапе, когда 
денежная масса новых медных регалий достигла необходимого 
уровня, обращение старых монет было полностью запрещено. 
Производство медных монет стало осуществляться централи
зованно на одном монетном дворе.

В эту пору резко возросла потребность в медных монетах. 
Улугбек решил сосредоточить чекан медных монет не в столич
ном Самарканде, а в Бухаре. По всей видимости самаркандский 
монетный двор, занимавшийся к тому времени чеканом серебря
ных и медных монет, в силу ограниченности производственных 
мощностей, не отвечал поставленным задачам. Поэтому центром 
производства единой медной монеты была выбрана Бухара. В то 
же время Самаркандский монетный двор продолжал выпуск 
серебряных монет. Их чекан экономически был выгоден казне, но 
значительно большее значение имела информация политического 
характера, которую несла в себе серебряная регалия. Однако, 
Улугбек перешел к чекану этих монет от своего имени только 
после смерти отца -  Шохрух Мирза. Поскольку чекан монет с 
именем государя мог осуществлять лишь столичный монетный 
двор, а медные же регалии к тому времени чеканились без упо
минания имени государя, централизованное производство этих 
монет мог взять на себя любой другой крупный город, которым и 
оказалась Бухара. Централизованный чекан медных монет в 
Бухаре положил конец прежней практике разделения доходов от 
производства медной регалии, способствуя тем самым концент-
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рации всех доходов в единой, центральной казне государства. 
Этой же цели отвечал запрет на хождение "старых", дорефор
менных монет. Эта мера предусматривала изъятие старых и 
производство, и внедрение в оборот новых, выпускаемых 
централизованно монет, что способствовало повышению доходов 
общей казны.

Необходимо особо подчеркнуть, что в целом, начальный этап 
денежной реформы был проведен успешно и имел положи
тельный эффект. Этому во многом способствовали глубокое по
нимание закономерностей функционирования денежной системы, 
четкое осознание необходимости гибкой, чутко реагирующей на 
конкретные изменения общественных условий тактики в 
получении краткосрочной и долговременной выгоды. Резуль
татом принятых мер явилось повсеместное распространение 
единой медной регалии, обеспечивавшей всю розничную тор
говлю в центральном Мавераннахре.55 Эти мероприятия Ьпо- 
собствовали достижению стабильности общегосударственного 
обращения медных монет и самым благоприятным образом 
объективно содействовали дальнейшему развитию торговли и 
реализации резервов увелечения ее объема в денежной реформе.

Мероприятия по реформированию денежной системы, прове
денные Улугбеком, были вызваны возросшими потребностями 
рынка, вовлекавшего в интенсивные товарно-денежные отноше
ния самые широкие слои как городского, так, отчасти, и сельс
кого населения. Постепенный переход сельского производителя к 
активным экономическим связям указывает на то, что сельское 
хозяйство в XV веке начинает отходить от традиционного 
внутренного обмена и все больше вовлекается в новую, 
денежную форму отношений и в среде сельских, и в отношениях 
с городскими производителями.

После смерти Шохруха (1447 г.) и убийства Улугбека (1449 
г.) наиболее крупным представителем Темуридов был султан 
Хусейн Байкара. Однако междоусобицы и общий центробежный 
характер, которое приобрело развитие империи Тимура после

“ Интернетресурс: uni-numizmat.narod.ru/html/mavzul5.html
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гибели Улугбека, практически ликвидировали итоги реформы, 
проведенной им. Чеканка монет вновь приняла децентрали
зованный характер, что привело к разрыву общих норм межоб
ластного обращения медных монет: рынок был перенасыщен 
излишней массой медных бухарских монет, их неконтролируемой 
разновесностью. Все эти причины, вместе взятые, привели к 
кризису монетной системы, который был преодолен только в 
период правления Шейбанидов.

Так, максимальная степень централизации власти, достиг
нутая Тимуром, в течении почти столетия и ценой огромных 
усилий, прошедшего с момента его смерти, сменилась макси
мальной степенью децентрализации при последних Тимуридах. В 
Хорасанском султанате степень индивидуальной свободы выбора 
в среде социально активных групп была настолько высока, что 
препятствовала формированию единого фронта сопротивления к 
врагам. Это имело тем более разрушительные непреодолимые 
последствия, что врагов было несколько. В Мавераннахре же на 
руку врагу, который терзал регион в течение десятилетий, так же 
оказалось отсутствие единого харизматичного лидера и социаль
ная непримиримость наиболее значимых социальных сил. Значи
мость внутренних раздоров была выше страха перед внешним 
врагом, сыгравших в распаде империи Тимуридов роковую роль.

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что за своё 
могущество и обширность территории империю ожидал крах, все 
потомки Великого Тимура хотели власти и хотели ею завладеть, 
не учитывая при этом свои реальные возможности. Начались 
нападения других стран, в итоге всё-таки империя не выдержала 
нападение Шейбанидов и распалась окончательно.

3J. Нашествие Шейбанидов и образование среднеазиатских 
феодальных ханств

На рубеже двух столетий в 1501 году государство Тимуридов 
было завоевано кочевыми узбеками во главе с Шейбаниханом, 
который происходил из дома Чингисхана. Феодальные междо
усобицы не были исключением и в государстве Шейбанидов,
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особенно усилился удельный сепаратизм, хотя при Абдаллаххане 
II произошла некоторая централизация уделов. После смерти 
Абдаллахана II, при Джанидов усилились раздоры в Шейба- 
нидской среде, чем воспользовались сефевиды (шах Аббас I). При 
последнем представителе династии Джанидов Абу-Л-Файзхане 
(1711-1747гг.) централизованная власть начала развиваться, и 
усилились позиции мангытской племени.

Политическая раздробленность, бесконечные междоусобные 
конфликты и войны, обезлюдение городов, разорение оседлого 
населения, спад производства, разрушение сельского хозяйства и 
др. привело в XVIII веке к глубокому хозяйственному упадку и 
застою. И в этих тяжелейших и непредсказуемых условиях 
функционировала внутренняя и внешняя торговля. В частности, 
можно отметить нарастание торговли с Россией через Оренбург, 
где купцы имели льготы вплоть до беспошлинной торговли. 
Русские купцы по два-три года жили в Бухаре. Условия для 
взаимной торговли с Россией были трудны, хотя взаимопот- 
ребны.56 Таким образом, на развалинах некогда могучей Тиму
ровской империи Шейбанидского государства образовались 
раздробленные феодальные государства, как результат разруши
тельных междоусобных войн на огромных просторах Средней 
Азии. Разрушительными были и набеги кочевых племен.

В начале XVI века бесконечные войны между Шейбанидами, 
Бабуром, вторжением кызылбашей Исмаила I разорили всю 
Среднюю Азию.57 Бесчинства и грабежи, массовое истребление 
населения, голод пагубно отразились на состоянии экономики. 
Пришедшие на Среднюю Азию кочевые племена занимали 
лучшие кочевья, теснили местное кочевое и оседлое население, 
земли отнимались в пользу Шейбанидскнх кочевых племен. 
Сократились посевные площади. Почти пятьдесят лет непре
рывных феодальных войн были неблагоприятны для торговли и 
денежного обращения, крестьяне оставляли насиженные места и 
убегали. Только после «собрания уделов», т.е. централизации

“  Гафуров Б.Г. Таджики. T.2. - Душанбе: Из-во «Ирфон», 1989. -С. 211-317. 
Гафуров Б.Г. Таджики. Т.2. - Душанбе: Из-во «Ирфон», 1989. -С. 261-276.
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власти, особенно при Абдаллаххане II, произошли определенные 
сдвиги, возникли условия для восстановления и нормализации 
хозяйства. Однако, на устойчивое сокращение товарного 
производства и денежного обращения в XVI веке и особенно в 
XVH-XVm веках оказали влияние не только внутренние, но и 
внешние причины, в частности на свертывание внешней 
торговли. Известно, что через Среднюю Азию в течении многих 
столетий пролегал транзитный путь, связывающий Восток с 
Западом, но в XVI веке, после Великих географических отк
рытий, выхода торговых путей в океаны, этот путь потерял свое 
экономическое значение. Средняя Азия оказалась изолированной 
от основного потока товаров, это повлияло и на внутреннюю 
торговлю, целый ряд ремесел сокращали объёмы своей 
продукции ввиду не востребованности международной торговли. 
Хотя эти потери возмещались торговыми связями Средней Азии 
с Россией, но эти связи только налаживались. Разорительные и 
непрерывные феодальные междоусобицы между Шейбанидскими 
султанами приводили к вытаптыванию посевов, грабежам горо
дов, усилением поборов. И это никак не способствовало стабили
зации ремесленного производства и торговли. Исключением была 
Бухара, которая в середине XVI века стала столицей Шейба- 
нидского государства. Это дало возможность Бухаре стать цент
ром среднеазиатской торговли и ремесленного производства.58

С точки зрения истории экономики Узбекистана принци
пиально важное значение имеют вопросы возникновения ману
фактур. Исследование социально-экономических предпосылок 
возникновения мануфактуры и анализ процесса становления и 
развития этой ступени промышленности на территориях Маве
раннахра составляет важную проблему истории экономики и 
экономической мысли в Республике Узбекистан и сопредельных 
странах Центральной Азии. Мануфактура в качестве первой 
формы капиталистического производства составляла в условиях 
разлагающегося феодализма промежуточную ступень между 
кустарным производством и машинным производством. По ха

58 Там же, с. 281-284.
82



рактеру орудий труда мануфактура мало отличалась от средне
вековой мастерской (латинское «мануфактура» — значит «ручное 
изделие», ручное производство»). Но здесь уже имелось внутрен
нее разделение труда, и работники выполняли лишь отдельные 
операции, что способствовало значительному повышению 
производительности труда. Кроме того, главным производителем 
материальных благ на мануфактурах были не самостоятельные 
ремесленники и крестьяне (мелкие собственники), а наемные ра
бочие.

Более того, на наш взгляд, миссия мануфактурных заведений 
заключалась в том, что в них образовались прослойки наемных 
рабочих и капиталистов, которые оказались социальными 
источниками формирования промышленного рабочего класса и 
буржуазии в эпоху утверждения крупной машинной индустрии. 
Следует отметить, что возникновение мануфактур в большинстве 
стран Востока, в том числе в Средней Азии (имеется вЬиду 
территории Мавераннахра, Хорезма и Северного Хорасана) 
произошло в результате естественного внутреннего развития и 
способствовало успехам городской промышленности, совер
шенствованию производства. Генезис и развитие капиталис
тической мануфактуры произошёл в период разложения феода
лизма, т.е. этот процесс совершился задолго до эпохи рос
сийского колониального владычества в Центральной Азии и 
претворился под воздействием сформированных исконных 
предпосылок. Мануфактура в Средней Азии образовалась на базе 
местных социально-экономических структур и не была 
насаждена извне, в частности, русскими компаниями.

Известный русский востоковед Н.В. Ханыков (1819-1878гг.) в 
1841-1842 годах пробыв восемь месяцев в Бухаре, об отрас
ли товарного производства и связанной с ним сфере обслужи
вания, констатировал: «В Бухарском ханстве существует, собст
венно говоря, только троякого рода промышленность, а именно 
земледельческая, торговая и ремесленная; мануфактурная вовсе 
не существует, исключая одного чугунного завода». Следова
тельно, по Ханыкову единственным мануфактурным заведением 
Бухары за 25 лет до вхождения этого среднеазиатского ханства в
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качестве протектората Российской империи, явился чугунный 
завод, называемый «корхонаи дегрез».59

По мнению специлистов, происхождение мануфактуры в 
качестве классической формы кооперации, основанная на 
широком разделении труда, произошло в средневековой Средней 
Азии на местной базе важнейших социально-экономических и 
демографических сдвигов: сложения феодальных городов в 
пределах торгово-ремесленных предместий (рабадов-посадов), 
концентрации рабочей силы и средств производства, роста 
товарно-денежного хозяйства, перехода от ремесла по заказу на 
кустарное производство, дифференциации населения в произ- 
водственно-еоциальной сфере на товаропроизводителей, органи
заторов промышленных предприятий (богатых кустарей, купцов, 
скупщиков, торговцев) и потребителей. Развертывание рынка и 
рыночных отношений, формирование прослоек вольнонаемных 
рабочих и промышленников-капиталистов показаны как эконо
мический базис образования мануфактуры.60 Такое развитие 
событий в сфере производства и торговли на территории 
Мавереннахра имеет принципиально важное значение с точки 
зрения оценки уровня развития производительных сил общества.

” Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. - СПб.: Тип. Императорской Академии 
Наук, 1843,-С . 111.
“ Интернет ресурс: http://wvw.dissercat.com/content/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-
kapitalistacheskoi-manufaktury-v-srednei-azii#ixzz5bXH75aXu
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Раздел III. ПРИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ФЕОДАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ И ИХ 
КОЛОНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ

Глава 4. ДОКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭКОНОМИКИ
СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ФЕОДАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

XVI век был периодом упрочения экономических и диплома
тических отношений с Россией. Это было началом формирования 
новой истории Средней Азии. Послы Средней Азии и Московс
кого государства были и купцами, Ханская и Царская торговля 
была беспошлинной. Росла и частная торговля через Астрахань. 
Среднеазиатские купцы везли в Московское государство хлопча
тобумажные и шелковые ткани. Из Москвы в Среднюю Азию 
везли сырые кожи, деревянную посуду, шерстяные материи. 
Увеличилась торговля и в сторону Сибири. Некоторую часть 
русских товаров в Бухаре покупали индийские, китайские и 
персидские купцы. В XVI веке между государствами Шейбани
дов и Великих моголов Индии, особенно при Абдаллаххане II и 
государем Индии Акбаром имелись тесные торговые, диплома
тические и культурные связи.

Строительство и архитектура также имели определенные 
сдвиги. Строились мосты, сардобы, каравансараи, бани, разного 
рода торговые постройки, медресе, мечети, ханака. Особенно 
достраивалась Бухара и ее окрестности: строительство архитек
турных ансамблей, развитие прикладного ремесла, резьба по 
дереву и по камню, на высоком уровне было художественное 
оформление рукописей. В это время жили и творили замеча
тельные каллиграфы и миниатюристы, развивалась художест
венная и историческая литература. После смерти Абдаллаххана II 
(1598г.) усилились раздоры среди Шейбанидов, чем воспользо
вались сефевиды, хивинский хан и казахи, которые захватили
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значительную часть государства. Престол достался Джанибек 
Султану, потомку Чингизидов, правившие Астраханским ханст
вом после распада Золотой Орды. Этот период ознаменовался 
чрезвычайно напряженной борьбой между Центральной властью 
и сепаратистами - феодалами из числа кочевых племен. Цент
ральная власть не имела серьезной реальной власти. Джаниды 
имели две столицы, два центра: Бухара и Балх. В Бухаре сидел 
хан, в Балхе правил его престолонаследник, либо крупный 
военачальник-аталык. Джанидские ханы целиком зависели от 
феодально-племенной знати, которые занимали важные 
должности в административном аппарате.

Этот период характеризовался усилением феодальной режи
ма, политической раздробленностью, бесконечными междоусоб
ными войнами, обезлюдением городов, разорением оседлого 
населения поборами. Грабились оазисы и торговые караваны. 
XVIII век был периодом глубокого хозяйственного упадка и 
застоя. Разорялось сельское хозяйство, оросительная система 
сокращалась, не хватало хлеба. Усилился налоговый гнет. Сок
ращались группы крестьян -  общинников, увеличились группы 
крестьян -  арендаторов.

Ремесло и торговля облагались произвольно большими 
пошлинами, разными сборами. Ремесленники и торговцы не 
имели гарантии для частной собственности, происходило 
обезлюдение городских центров. Тем временем происходила 
концентрация земельных владений и богатств в руках отдельных 
крупных феодалов из числа эмиров узбекских племен. Все это 
стало причиной народных волнений и восстаний: народное 
движение в селении Дахбид, выступление народа в Хисаре в 1703 
году, восстание в Бухаре в 1714 году и т.д.

Условия для развития ремесла, внутренней и внешней 
торговли в государстве Джанидов были самые неблагоприятные 
и ухудшались по мере увеличения междоусобицы и феодальных 
войн. Характерно, что даже в этих условиях ремесло не утратило 
свои навыки и мастерство. По свидетельству поэта Сайид Насафи 
только в Бухаре в этот период было более 200 видов ремесел. 
Однако, общее состояние денежного хозяйства так же не
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отвечало развитию ремесла и торговли.61 В несколько лучшем 
положении находились те виды ремесел, продукция которых шла 
на экспорт. Важной особенностью этого периода были крепнув
шие и расширяющиеся торговые отношения с Россией.

«Русское государство было весьма заинтересовано в 
укреплении и расширении торговли со Средней Азией и 
создавало для нее благоприятные условия. Среднеазиатским 
купцам постепенно дали право торговать во всех городах. Самой 
льготной была торговля через Сибирь -  здесь со среднеазиатских 
купцов взимались очень небольшие пошлины, некоторые товары 
пошлинами вообще не облагались. После основания Оренбурга в 
1735 году для привлечения среднеазиатских купцов на некоторое 
время была объявлена беспошлинная торговля».62 Данная мера 
ещё раз доказывает, что русское государство проявляло большой 
интерес расширению и развитию торговли со Средней Азией.

Однако, в Средней Азии столкнулись интересы капитала двух 
великих держав: России и Англии. Заинтересованная Англия за
сылала своих агентов в Среднюю Азию. Так, в 1838 году -  в 
эпоху правления Амира Насрулло (правил с 1826 года по 1860 
год) прибыл в Бухару английский эмиссар Стоддарт. Эмир 
Бухары принял его любезно. Английский эмиссар, пренебрегая 
веками сложившимся обычаем спешиваться на площади Регистан 
перед дворцом эмира, проехал по Регистану на лощади. Эмир 
Бухары приказал его арестовать. Англия обратилась к царскому 
правительству с просьбой воздействовать на эмира Бухары. 
Однако, миссия царского правительства об освобождении 
Стоддарта оказалась безуспешной.

Судьба Стоддарта постигала и другого посланца Англии -  
Кополки, который через год после ареста Стоддарта прибыл в 
Бухару. Его тоже бросили в темницу, а ещё четыре года спустя 
оба англичанина были казнены.

Англия предприняла большие усилия для того, чтобы 
завладеть Средней Азией. Она заполнила рынки Бухары

61 Гафуров Б.Г. Таджики. Т.2. - Душанбе: Из-во «Ирфон», 1989. - С. 308-325.
62 Гафуров Б.Г. Таджики. Т.2. - Душанбе.: Из-во «Ирфон», 1989. - С. 324.
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добротными и дешевыми товарами. По рассказам очевидцев в 
ноябре 1824 года в Бухару из Англии прибыл караван из 150 
верблюдов и 75 человек, из них 7 англичан, 68 индейцев и 
персиян, нанятые англичанами в работники.63 Большими 
усилиями англичан в Бухаре появились английские товары, 
привезенные из индийского города Бенонес, и продаются по 
весьма низким ценам по сравнению с русскими товарами, 
например, кусок кисеи в России стоит 50 рублей, в Бухаре 8 
рублей серебром; штука коленнара в 16 аршин в России 27 
рублей, в Бухаре 3 рубля».64 В результате бухарским купцам 
стало не выгодно покупать и привозить эти товары из России.

Все попытки Англии завладеть Средней Азией оказались 
безуспешными. Ей надежно преграждали путь воинственные 
афганские племена, не допустившие чужеземцев не только в 
Семиречье, но даже в свои владения.

В 1864 году отряд полковника Черняева, с одной стороны, и 
полковника Веревкина, с другой двинулись вглубь территории 
Средней Азии и соединились в Чимкенте. С этого момента и 
начинается завоевание Средней Азии царской Россией.

Освобождение рабов Средней Азии русскими и относи
тельные права, предоставляемые Россией, ускорили процесс 
присоединения среднеазиатских владений к России.65

Предметами вывоза среднеазиатскими купцами в Россию 
были хлопчатобумажные ткани, кожа, некоторые меха, ковры, 
оружие и металлические изделия, керамика и т.д. Средне
азиатские купцы выступали и в роли посредников, вывозя не 
только свои, но и иностранные товары, особенно индийские. Это 
стимулировало некоторое увеличение привоза в Среднюю Азию 
товаров из Индии. Одновременно активизировалось участие и 
русских купцов. Русские купцы по 2-3 года жили в разных 
городах Средней Азии и привозили предметы роскоши (дорогие 
меха, кожу, сукно, предметы быта, деревянную посуду и др.).

“ Айни С. История эмиров мангигской династии. - М.: Из-во «Сталинободи, 1975. - С. 293. 
и Айни С. История эмиров мангитской династии. - М.: Из-во «Сталинобод», 1975. - С. 293.
65 Акобиров Ю., Харисов Ш. Жизнь замечательных людей. Садриддин Айни. - М.: Из-во 
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1963. - С.93-94.
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Средняя Азия торговала в этот период с Индией, Ираном, 
Китаем.

Касаясь политической истории Средней Азии, следует 
отметить, что в результате распада централизованной власти под 
воздействием бесконечных междоусобных феодальных войн 
образовались Хивинское ханство, Бухарский эмират и Кокандс- 
кое ханство.

В период XVIII до середины XIX веков в Средней Азии 
сформировались такие феодальные государства как Бухарское и 
Хивинское ханства. Бухарское ханство ослабло при династии 
Аштарханидов. Это стало причиной того, что от него в 1740 году 
откололось Кокандское ханство и в 1740 году само ханство было 
завоевано Надиршахом. С 1747 года получило название Бу
харский эмират, который как феодальное государство, просу
ществовало до 1920 года. С 1868 года Бухарский эмират стал как 
вассал Российской Империи.

Хивинское ханство возникло как феодальное государство с 
XVI века до начала XX века на территории Древнего Хорезма, 
Туркмении и других территорий кочевых племен. С 1873 года 
признало протекторат России, сохранив внутреннюю автономию. 
Кокандское ханство (1710 -  1876 гг.) вошло в состав Российской 
Империи как Ферганская область.
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Глава 5. КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭКОНОМИКИ 
СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ФЕОДАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

Интерес к этим ханствам со стороны России возник еще при 
Петре I. Наступательные действия России маскировались под 
видом научных экспедиций, чтобы не возбудить европейские 
страны, особенно Англию. Так, экспедиция Берга заложила 
новоалександровское направление для упрочения торговли 
России с Хивой. Экспедиция князя Черкасского - Бековича в 1716 
году через Каспийское море и Аму-Дарью достигла в 1717 году 
владений Хивинского ханства. Участники этой экспедиции были 
казнены Хивинским ханом. Среднеазиатские степи были засе
лены разными племенами кочевников монгольского происхож
дения и слухи о золотых богатствах Средней Азии и желание 
найти прямые пути в Индию ускоряли действия русских царей. 
Неудачная экспедиция Черкасского и экспедиция Муравьева в 
1819 году заставила царское правительство России придержи
ваться тактики «мирного» подчинения кочевников и проник
новения на их территории. После принятия «Русского под
данства» ханом Малой Орда, а затем Большой и Средней Орды 
казахов в 30-40-х годах XVIII века, были «мирно присоединены 
Уральская, Тургайская области, часть Акмолинской и Семи
палатинской областей. Тем самым для России был создан 
громадный плацдарм дальнейшего военного и экономического 
наступления на Среднюю Азию.

Выше было отмечено, что торговые отношения Средней Азии 
с Россией получили значительное развитие еще в XVII веке за
долго до русских завоеваний. Успешные проникновения русского 
купечества на среднеазиатские рынки начались в XVII веке в 
связи с созданием военной охраны торговых путей. Однако в 
XVIII-XIX веках эта торговля носила средневековой характер 
караванной торговли -  от колодца к колодцу, от оазиса к оазису 
остановками в каравансараях. Караваны шли с вооруженной
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стражей, чтобы не подвергаться нападениям кочевников- 
разбойников. Купцы Средней Азии в Россию везли драгоценные 
камни, золотые и серебрянные изделия, шелковые ткани, пря
ности, чай и прочие товары. В XIX веке в караванной торговле 
преобладал хлопок-сырец, хлопчатобумажная пряжа и хлопчато
бумажные ткани, которые в России имели хороший сбыт. Из 
России пути караванной торговли шли из Оренбурга на 
Семипалатинск и далее в Хиву, Бухару, Китай.

Таким образом, еще накануне капиталистической эпохи в 
России среднеазиатские хлопковые рынки стали сырьевыми 
районами для развивающейся промышленности России и 
экономическое освоение этих районов для России становиться 
исторической необходимостью.

Завоевание Средней Азии происходило в период начала раз
вития капитализма в России, поэтому эти завоевания были чисто 
капиталистическими колониальными завоеваниями. Промыш
ленное и земледельческое развитие Средней Азии происходило с 
гораздо меньшим участием крестьянской русской колонизации, 
чем в Башкирии или в Казахстане. В основе земледельческого, а 
позднее промышленного развития колонии лежала эксплуатация 
местного населения как местным торговым и ростовщическим, 
так и русским промышленным капиталом. Земельные отношения 
с развитием капитализма стали перестраиваться на буржуазных 
началах. Ранее, в основе земельных отношений Средней Азии, в 
целом Востока лежало формальное отсутствие частной 
собственности на землю. Но фактически, к данному периоду все 
земли делились на государственные земли (амляк), владельческие 
(мюльк) и земли духовных учреждений (вакуф).

«Землеустроительные» акты царского правительства привели 
к тому, что земли зачислялись в «излишке», отнимались у 
населения и объявялись государственной собственностью. Эти 
земли служили фондом русской колонизации для размещения 
приезжих российских крестьян и наделения землей казачества, 
которое служило аванпостом метрополии.

Земельные отношения при царизме не задевали деление 
земель на амлякские, мюлькские и вакуфные. Амлякские были
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собственностью государства, а мюлькские и особенно вакуфные 
земли значительно были урезаны с ограничением сословных 
привлечений их владельцев. По данным 1913 года около 90 
процентов всех орошаемых земель принадлежало по праву 
частной собственности крупным владельцам.

Важнейшим условием развития земледелия в оседлых 
районах Средней Азии была система орошения. По условию 
адата и законам шариата вода не могла быть предметом торга и 
прбдажи. Однако, в условиях ограниченности водных ресурсов, 
на этой почве создались особые формы экономической и личной 
зависимости крестьян. Распоряжение водой попадало в руки 
отдельных влиятельных лиц, старшин, которые фактичекски 
торговали водой и бессовестно обирали крестьян. Царское прави
тельство не вмешивалось в вопросы орошения, не оказывало 
содействие в решении острых проблем водоснабжения земель, 
чем не могли устраняться злоупотребления в водопользование. 
Несмотря на всю важность оросительной системы для влагоём
кой культуры хлопка, задача орошения не была полностью 
решенной. Потому что, это было связано с громадными расхо
дами, которых не могло себе позволить царское правительство. 
Задача эта не могла решаться ввиду наличия отсталой социальной 
структуры земледелия и землевладения. Хлопок возделывался во 
всех областях Средней Азии, хлопковые посевы составляли 30-40 
процентов посевной площади, в Ферганской долине доходило до 
70-75 процентов посевов. Хозяйство мелкого хлопкороба велось 
на мелких участках в 2-4 десятины, была широко распространена 
издольщина. Культура выращивания хлопка на огромных 
территориях была примитивной, основанной на ручной технике. 
Орудием вспашки был «омач» - деревянный плуг. Обработка 
посевов велась мотыгой-кетменями. Культура хлопка не 
прижилось у русских переселенцев, очевидно из-за низкой 
доходности, они занимались выращиванием пшеницы и риса.

Сильный толчок развитию хлопководства в Средней Азии 
был дан еще до завоевания ее русскими. В 60-х годах XIX века, 
когда весь мир, в том числе и Россия, переживал хлопковый 
кризис в связи с гражданской войной в Америке, цена на хлопок с

92



4-5 рублей за пуд в 1864 году поднялась до 20-30 рублей. Это 
стимулировало распространение посевов хлопка в Средней Азии. 
Благодаря этому русская хлопчатобумажная промышленность 
вышла из состояния кризиса. Уже после колонизации посевы 
хлопка резко увеличились. Царское правительство принимало 
активные меры кредитно-агрономического порядка в целях 
развития хлопководства: «с хлопка, отправляемого из Туркистана 
в Россию, не взималась пошлина. Хлопкоробам также были 
предоставлены некоторые налоговые льготы».66 Понятно, что 
проводилась подобная продуктивная политика на завоеванных 
территориях не от любви и уважения или гуманных побуждений 
к местному населению, а ради корыстных интересов русского 
капитализма. Как справедливо отмечает автор книги «Россия в 
Средней Азии» Е.А.Глущенко: «Колонизаторы XIX века, будь то 
англичане, французы или русские, не могли позволить себе гра
бить колонии, так как это было нерационально и нерентабельно. 
В XIX веке колонии должны были приносить стабильный доход, 
а для этого в них приходилось вкладывать капиталы. Так, в 
Средней Азии русских привлекал хлопок, но он был низкого 
качества, потому пришлось затратить большие средства на 
селекционную работу и в течение нескольких лет вывести новый 
сорт хлопчатника, волокно которого было пригодно для 
российской текстильной промышленности».67 Поэтому предс
тавляются не очень справедливыми высказывания отдельных 
российских историков наподобие того, что: «Россия всегда была 
донором колонизируемых народов (поддержание уровня жизни 
периферий через централизованную редистрибуцию доходов, 
механизм дотаций)».68 На самом деле царская Россия пресле
довала иную цель -  через вложение капитала добиться 
увеличения извлекаемого дохода на свою пользу.

“ Аскаров А.История происхождения узбекского народа. - Т.: «Узбекистан», 2018. - С.502.
67Глущенко Е.А. Россия в Центральной Азии. Завоевания и преобразования. - М.: 
Цевтрполиграф, 2010. - С.4.
68 Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, традиции, 
перспективы. -М.: Из-во МГУ, 1997. -С. 310.

93



Отправка хлопка в Россию в 1888 году составляла 873 тысяч 
пудов, а в 1907 году она достигла 10,7 млн. пудов, т.е. за этот 
короткий период экспорт хлопка в Россию увеличился более чем 
в 12 раз. Высокие темпы роста производства и экспорта хлопка 
оказали благоприятное влияние на занятость населения, на 
возможности расширения ввоза в край изделий российских 
мастеров и ремесленников, на состояние бюджета края. Дефицит 
краевого бюджета Туркестана с 1869 по 1906 годы ежегодно 
возрастал на 3 млн. рублей, а с 1869 по 1911 годы он составил 
149 710 605 рублей. Начиная с 1906 года, благодаря, прежде 
всего, интенсивному росту объёма производства и отправки в 
Россию хлопка, бюджет края стал профицитным.69 Этим самым, 
был заложен прочный фундамент для будущей специализации 
края в международном разделении труда, а Средняя Азия стала 
хлопковой колонией русского капитализма. В 1900-1913 годы в 
закупке, кредитовании и сбыте хлопка большую роль стали 
играть русские банки.

Кроме хлопководства в Средней Азии в рассматриваемый 
период получило большое распространение шёлкоткацкие про
мыслы, ковровое и обувное производство, чеканка металлических 
изделий, резьба по дереву и прочее. Но с развитием российской 
промышленности и ввозом промышленных изделий в Среднюю 
Азию многие местные промыслы, порою уникальные, перестали 
существовать. Вывоз в Россию готовой продукции был 
незначительным. Среднеазиатское шелководство, шелкомотание 
и шелкоткачество во второй половине 60-х годов XIX века 
развивалось на базе грены и коконах собственного производства. 
Но с 70-х годов XIX века ткацкая промышленность вступила в 
фазу упадка, связанная с эпизоотией шелкопряда. После пре
одоления депрессии с 90-х годов XIX века по 1910 годы про
изошел подъем шелководства. Размотка коконов и производство 
шелка в указанный период продолжало оставаться в руках 
кустарной промышленности. После 1910г. вновь наметился

“ Крявошеин А.В. Записки Главного управляющего землеустройством и земледелием о 
поездке в Туркестанский край в 1912 г. - Полтава.: 1912. - С.87.
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упадок. Усилилась зависимость шелковой промышленности от 
рынка России, Италии и Франции: в кустарной промышленности 
Средней Азии перерабатывалось около 50 процентов коконов. В 
Москву вывозилось в 1913 году лишь 6,6 процентов коконов, 
остальные отправлялись в Италию и во Францию.70 В то же время 
вывоз хлопка из Средней Азии в Россию стимулировало 
строительство железных дорог, которые для России имели 
стратегическое и военное значение. К началу XX века в Средней 
Азии имелись железные дороги протяжённостью в 2308 верст. 
Эти линии проходили через богатейшие хлопковые, рисовые, 
Виноградские районы, втягивая их в сферу товарного произ
водства, особенно хлопковую отрасль.

Местная промышленность, связанная с хлопковым сырьем, 
была развита слабо. Только в 90-х годах получило распрост
ранение хлопко-маслобойная промышленность или промыш
ленность по первичной обработке хлопка. Другие отрасли имели 
характер промыслового производства. По данным, собранным 
П.Г.Галузо в четырех областях Туркестанского края (без Семи
речья) накануне революции преобладали мелкие предприятия 
ремесленно - кустарного типа: 7000 заведений имели по одному 
рабочему и лишь 225 мастерских объединяли каждый из которых 
свыше 15 рабочих.71 Вместе с тем быстрыми темпами росла 
численность населения. И.Лаврентьев ставил вопрос о проник
новении русского капитализма в экономику края и заметил, что 
развитие внутреннего рынка в Средней Азии в конце XIX и 
начале XX века проявилось в росте городского населения 
региона, которое с 1897 года по 1914 год увеличилось на 58,4 
процентов.72

Между тем, царизм насильно удерживал Среднюю Азию в 
положение поставщика дешевого сырья для метрополии. 
Соединение колониальной эксплуатации национальным гнетом с

70 Юровецкий М. Шелководство и шелковая промышленность. Вся Средняя Азия. - Т.: 
1926.-С . 168-181.
71 Галузо П.Г. Туркестан - Колония. - М.: 1929, Второе издание,1935. - С.ЗО.
72Лаврентьев В.И. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). - 
М.: Изд-во «Коммунистическая Академия», 1930. - С.13,19.

95



сохранением жестоких форм ханского азиатского феодализма, 
стало причиной глубокой социально-экономической отсталости 
угнетенных народов Средней Азии.73

Подводя итоги, отметим, что установленное равновесие 
между Востоком и Западом в VI отчасти в VII веках нарушилась 
в пользу западных стран. Здесь можно указать на две причины. 
Первая, это развертывание промышленного переворота, то есть, 
внедрение машин в сферу промышленного производства сначала 
в Англии, затем во Франции, Америке, Германии и в России. На 
этой основе произошло развитие капитализма в Западных 
странах, включая Россию. Вторая, продолжительные междо
усобные войны и опустошение набегами кочевых племен, 
феодальная отсталость среднеазиатских государств с остатками 
рабства.74 Всё это привело к тому, что во второй половине XIX 
века судьба Средней Азии решалась далеко за его пределами.

Российская империя смотрела на Среднюю Азию как на 
возможную хлопковую базу - источника дешевого сырья для ее 
развивающейся текстильной промышленности. Эта тенденция 
особенно укрепилась гражданской войной в Америке, в связи с 
чем текстильная промышленность России терпела большие 
затруднения в получении необходимого сырья. Средняя Азия в 
качестве колонии русского капитализма могла обеспечить ему 
громадное развитие не только в глубь, но и вширь. Развитие 
капитализма вширь означало перенесение этих отношений на 
новые колониальные территории. Определяя характерные черты 
этого периода, В.И.Ленин писал: «Капитализм не может 
существовать и развиваться без постоянного расширения сферы 
своего господства, без колонизации новых стран и втягивание не 
капиталистических стран в водоворот мирового хозяйства».75

Обращаем внимание читателя ещё на одно высказывание 
В.И.Ленина «...финансовый капитал вообще стремится захватить

^Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т.1. -  М.: Гос. из-во политической 
литературы, 1948. - С.552-556 и T.2. - М.: Гос. из-во политической литературы, 1952. - С. 
539-553.
74Икрамов К.А. Пехотный капитан. - М.: Из-во «Детская литература», 1975. - С. 160.
75Ленин В.И. ППС. Т.З. - М.: Наука, 1963. -С.595.
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как можно больше земель каких-то не было, где бы то ни было, 
как бы то ни было, учитывая возможные источники сырья, боясь 
отстать в бешеной борьбе за последние куски неподелённого 
мира или за предел кусков уже разделенных».76 Такое опре
деление вполне способствовало содержанию политики Англии и 
других западных стран включая Российскую империю в тот 
неспокойный исторический период.

Расширение Российского рынка за счёт Средней Азии играла 
роль смягчающегося средства против кризисных явлений про
мышленности России, особенно в пореформенный период (1861- 
1890гг.) Одновременно русский капитал, всячески стараясь раз
вить производство хлопка, монополизируя источники сырья, 
создавая экономичный и прибыльный трест с комбинированным 
производством, стремился побить своих иностранных конку
рентов.

Таким образом, тенденция российского капитализма к расши
рению, захватническая политика царской России завершилась 
колонизацией Средней Азии и превращением ее в важнейший 
рынок сбыта и источника сырья для развивающего капитализма в 
России. Так, в 1867 году было создано Туркестанское генерал- 
губернаторство, преобразованное в 1886 году в Туркестанский 
край. Бухарский Эмират и Хивинское ханство стали вассалами 
России, составляя «буферную зону» между владениями России и 
Англии. Проведённая закаспийская железная дорога стала 
открывать для капитала «врата прибыли». Началась оживлённая, 
все более развивающаяся колониально-экономическая жизнь 
Средней Азии.

Говоря о национальном гнете и закабалении природно- 
экономических ресурсов Средней Азии, следует отметить и дру
гую сторону этого процесса. А именно в тех исторических 
условиях присоединение Средней Азии к России в целом имело 
прогрессивное значение, ибо:

во-первых, Средняя Азия была втянута в сферу 
российской экономики, а через нее в мировое хозяйство;

76Ленин В.И. ППС. Т.27. - М.: Наука, 1963. -С.382.
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во-вторых, в Средней Азии начали развиваться 
капиталистические отношения, стали развиваться мануфактуры, 
заводы по переработке хлопка;

в-третьих, прекратились междоусобные феодальные 
войны, было ликвидировано рабство;

в-четвертых, среднеазиатские народы приобщились к 
русской и западноевропейской культуре;

в-пятых, повысилась культура земледелия.
Однако политика России по отношению к Средней 

Азии по своей сущности была колониальной изначально, и она не 
изменилась после смены царя Временным Правительством.

Большой вклад в изучении экономики Средней Азии внесли 
такие ученые, как В.В. Бартольд, В.Н. Татищев (1686-1750 гг.), 
автор экономгеографического словаря П.И. Рычков (1712-1777 
гг.), член-корреспондент Петербургской академии наук (1759 г.) 
И.И.Георги (1729— 1802 гг.), академик-этнограф, натуралист и 
путешественник Е.К.Мейендорф (1794-1863 гт.), востоковед, 
побывавший в Бухаре с декабря 1820 года по март 1821 года в 
составе российской дипломатической миссии. Перечисленные 
выше авторы подчеркнули значение Бухары, Худжанда, Самар
канда, Маргелана и других городов Средней Азии, выявили эле
менты потоварного и подетального разделения труда технических 
и экономических основ образования рассеянной мануфактуры в 
ткацком производстве в период разгула всеобщего кризиса XVTII 
века и его преодоления в первой половине XIX века.

Академик В.В. Бартольд показал основные факторы и этапы 
развития экономической жизни Средней Азии в период 
средневековья: эволюцию городов, ремесленной промышлен
ности, торговлю с кочевниками-турками и ее значение для куль
турных областей Мавераннахра, роль сартов-иранцев в качестве 
носителей мусульманской культуры и промышленной нации на 
трассах Великого Шелкого пути, меры, принятые узбекским 
султаном Абдулаханом II (1583-1598 гт.) для восстановления и 
улучшения монетного дела, оросительных систем, общеполезных 
построек, меньшая степень отражения кризиса XVIII века в 
Бухарском ханстве на благосостояние населения и на городскую
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жизнь, тяжелые формы этого явления в Хивинском ханстве, 
критичность XVIII века для всего мусульманского мира и, 
наоборот, прогресс Европы в этом столетии; позитивная роль 
внешней торговли на развитие благосостояния на примере 
Ферганы и Ташкента в XVIII веке. Согласно В.В. Бартольда 
«последствием русского завоевания, кроме развития земледелия в 
ущерб скотоводству, было значительное развитие городской 
жизни». Гранями такого различия ученый считал образование 
поселков с русским населением, восстановление исчезнувшей в 
XIX веке городской жизни по низовьям Сыр-Дарьи.77

На протяжении многих столетий, а также в конце XIX — 
начале XX веков знаменитые шелковые материи Бухары, 
Самарканда, атлас Маргелана, полупуховая материя Ура-Тюбе, 
алача Гиссарского Каратага пользовались большим спросом на 
рынках Ближнего и Среднего Востока, Индии, Китая, 
Европейской и Азиатской России.

Туркестан после колонизации царской Россией начал назы
ваться Туркестанский край и управлялся генерал-губернатором 
со столицей в городе Ташкенте. Туркестанский край состоял из 
15 областей и одним отделом, управляемым военными губерна
торами. К числу областей относились Сырдарьинский, Семере- 
ченский, Ферганский, Самаркандский, Закаспийский области и 
Амударьинский отдел. Каждая область состояла из 4-5 уездов и 
управлялась начальниками. В свою очередь, каждый уезд состоял 
из 4-5 участков, управляемые "участковыми приставами”. 
Каждый участок разделялся на 6-8 волостей, управляемые 
"волостными управителями". Волости делились на 7-8 сельских 
обществ, управляемые сельской старшиной. Сельские общества 
охватывали 5-6 кишлаков. Над 50 сетями кишлаков стоял 
пятидесятник. Каждая волость имела народный суд (казий).78

Поводом для колонизации Туркестана царской Россией 
служило, будто туркестанцы “дикие” или “полудикие” и их

77 Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Сочинения. Т. II, часть 1. - М.: 
ИВЛ. 1963. - С. 239, 249,250,253, 269,272,275.

Мирзо Кукандбой, Абдухаликзодаи Самарканда. Шуриши Жиззах. - Жиззах: Из-во 
«Зангзор», 2009. - С.8. (перевод авторов с тапж.яз.).
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следует приблизить к культуре, и исключить набеги туркестанцев 
в пределы Российской империи. На самом деле бескрайние 
просторы Туркестана нужны были России прежде всего для 
переселения безземельного крестьянства из Центральный России 
в пореформенный период в целях смягчения социального 
противостояния с помещиками. Основой политики царского 
правительства стало уменьшение или уничтожение местного 
населения. Российское общество состояло из трёх сословий: из 
дворян и служителей церкви, из городских мещан и бесправных 
крестьян.

Туркестан до колонизации имел примерно такие же сословия. 
Однако правительство царской России не отнесло население 
Туркестана даже к числу своих крестьян. Оно придумало новое, 
самое низшее сословие, близкое к ругательству - сословие 
"туземцев", начиная с казия, бая вплоть до водоноса, все были 
отнесены к этому сословию. Внутренние отношения местного 
населения управлялись законами шариата и догмами старинного 
адата. Они поддерживались правительством. С ними было легче и 
удобнее провести политику национального гнета и засилия 
местных феодалов над местным населением. Смысл специальных 
законов по управлению Туркестаном можно показать при 
помощи примеров: крестьяне русских поселений имели право 
купить землю у местных дехкан, а местное население не имело 
право купить землю у крестьян поселений. Или некто всадник 
или прохожий должен был опешиться и кланиться перед 
начальником уезда или пристава. Иначе их можно было 
заключить в тюрьму от 7 до 15 дней.

Начиная с 1880 года интенсивно создавались русские 
поселения на землях, удобных для проживания. В Семиреченске 
поселения создавались вблизи территории Китая.

Политика царского правительства исходила из того, будто в 
Туркестане отсутствует местное население, но при налого
обложении, выполнении общественных работ, подчистки арыков, 
строительства дорог и т.д., власти опирались на местное 
население. Поселенцы были освобождены от налогов, от выпол
нения общественных работ. Эти работы выполнялись местным
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населением в пользу поселенцев, будто местное население было 
их дармовой слугой. Более того, правительство оказывало 
поселенцам материальную помощь, строило им школы, церкви, 
больницы за счёт средств, собранных у местного населения. 
Местное население платило шесть видов налогов, один из них 
назывался земской сбор.

При всемерной поддержке поселенцев со стороны 
правительства, даже самые бедные, по происшествии 4-5 лет 
становились владельцами десятка скота, свиней и овец, а также 
птиц. Они строили себе каменные дома, покрытые железом, 
среди них не было ни бедных, ни даже середняков. Однако, 
льготы, получаемые поселенцами, не распространялись на 
местное население. Более того, их земли уменьшались, они не 
могли владеть живностью. Для детей не было школ, для больных 
не было больниц. Зато создавались кабаки, дома терпимости, 
игровые дома, наркодома... Словом, царское правительство за 50 
лет колонизации ничего путного не сделало для местного 
населения, превращая их в своих потенциальных врагов.

Следует отметить, что русское население состояло из выход
цев сел и рабочих, обладающих такими моральными качествами, 
как беззлостье, простодушие, невысокомерность и тому подоб
ное. Невольно возникает банальный вопрос: почему местное 
население считало русских врагами? Дело в том, что Туркестаном 
управляли дворяне, воспитанные в духе западной безнравст
венности и праздности. Часть дворян были смещаны с западным 
высшим сословием и родственно считали себя русскими.

Среди дворян были порядочные люди, революционеры, 
народники, выступающие с критикой царской политики, однако 
туркестанцы, в основном безграмотные, про них не слышали и не 
видели. Они не знали, что ими управляли англичане, французы, 
немцы из Новгородской губернии. Было поверье, что 
туркестанские русские, в бытности совершившие преступления в 
России, пребывая в Туркестан, стали обладателями различных 
должностей, заимели возможность разбогатеть за счет местного 
населения. Поселенцы, которые через некоторое время богатели, 
под идеей панисламизма становились другими и оказывали
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давление на местное население. Эту часть русских местные также 
ненавидели. Словом, за 50 лет колонизации царское прави
тельство сеяло семена вражды и ненависти. Подтверждением 
этому было Андижанское восстание в 1898 году. Это восстание 
было событием, показывающим политикам неправедность 
царского правительства, но колонизаторы искали правду в силе.

Русско-японская война и Первая мировая война показали, что 
Россия не такая сильная, как она казалась. Туркестанцы желали 
проигрыша России в этой войне. По приказу генерал-губернатора 
Мартсона, заменявшего Самсонова, началась компания отправки 
на тыловые работы мардыкёров. Среди местного населения 
прошёл слух, что мардыкёров отправят на фронт. Местное 
население не было воителем и решение правительства оно 
оценивало, как расправа над местным населением.

На почве чрезмерной эксплуатации местного населения 
началось стихийное выступление местного населения в Джизаке. 
Этим выступлением никто не руководил, не было какой-либо 
организации, которая могла руководить этим восстанием. Это 
было хаотическое выступление забытых, безграмотных дехкан, 
загнанных в угол от безысходности, враждебной политики 
царского правительства. Были убиты 20-30 должностных лиц, 
которые своими действиями заслуживали достойной кары. 
Взамен были убиты примерно 20.000 местных жителей, участво
вавших и вовсе не участвовавших в данном выступлении. Ста
рики, женщины, дети были изгнаны из кишлаков в безжизненные 
степи на верную смерть, какая-то часть населения разбежалась 
кто-куда. В безлюдных кишлаках строились русские поселения.

Эти события происходили в то время, когда созревали зерно
вые, но некому было собирать урожай. В такой житнице как 
Джизак, среди оставшегося населения из числа стариков, женщин 
и детей, распространился голод. После этих событий, чтобы 
показать царскую Россию цивилизованной страной, остальных 
примерно 500 человек предали суду. Многих осудили на смерть 
через повешение, остальных осудили на каторжные работы в
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Сибирские рудники.79 «Если бы горе всегда дымилось как огонь, 
то дымом окутался бы весь мир».80

Очень занимателен сам процесс суда своей несправед
ливостью и ввиду несоответствия этой тематики целям данной 
книги, мы отсылаем читателя на книгу К. Абхухаликзаде 
"Джизаксое восстание", где приводится цитата из приказа отдела 
охранки полковника Иванова: "Подкова старых сапог русского 
солдата стоит дороже жизни тысячи местных собак".81

При самодержавии в тяжких условиях находились все трудя
щиеся. Но особенно невыносимым было положение трудящихся 
нерусских национальностей, или, как их тогда презрительно 
называли "инородцы". Экономическая эксплуатация в отношении 
их усугублялась жесточайшим национальным угнетением. Даже 
те жалкие права, которыми пользовались трудящиеся-русские, 
безгранично урезались для угнетённых национальностей. 
Самодержавие несло порабощенным народам Туркестана 
политическое бесправие, административный и культурный гнет и 
нищету.82 Правительство не останавливалось в случае сопротив
ления перед поголовным истреблением и выселением местного 
населения. Отнятые у коренного населения земли раздавались 
русским офицерам, помещикам, кулакам, русским переселенцам. 
Следом за царским генералом в завоеванные районы шёл русский 
помещик, устремлялись фабрикант и купец. Национальные 
области наводнились русскими солдатами, жандармами, чинов
никами. Вместе с ними пробирался туда и православный поп, 
утверждавший крестом право штыка и золота. Военное насилие и 
разбой сменялись еще более страшным экономическим 
угнетением. Присоединенные районы превращались в колонии

79Мирзо Куцандбой, Абдухаликзодаи Самарканда. Шуриши Жиззах. - Жиззах: Из-во 
«Зангзор», 2009. - С.29. (перевод авторов с тадж.яз.)- 
^  В.Ян. Батый. - Нукус: Изд-во «Каракалпакстан», 1982. -С.5.

Мирзо Куцандбой, Абдухаликзодаи Самарканди. Шуриши Жиззах. - Жиззах: Из-во
«Зангзор», 2009. - С.29. (перевод авторов с тадж.яз.).
82Никонов В.А. Империя, государство и нация в России накануне революции 1917 года (по 
мотивам идей В.А. Тишкова). В кн. Феномен идентичности в современном гуманитарном 
знании: к 70-летию академика В.А. Тишкова/ [сост. М.Н. Губогло, Н.А. Дубова]; Ин-т 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. -  М .: Наука, 2011. - С. 92-102.
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капитализма, становясь главными поставщиками сырья и топлива 
для развивающиеся промышленности России.83

Местное население подвергалось самому бесстыдному 
обиранию со стороны царских властей. Система взяток широко 
распространялась в царской России вообще, принимала 
невероятные размеры на далеких окраинах. Тучи прожорливых 
чиновников как саранча, поедали последние крохи трудящихся 
угнетённых национальностей. В Средней Азии в результате 
русской колонизации налоги на местное население возросли в 3-4 
раза, а в отдельных случаях увеличивались в 15 раз. Там, где до 
прихода русских было 45 селений, насчитывавших 956 дворов, 
через 20 лет колонизации остались только 36 селений, 
объединявших 817 дворов, из которых 225 пустовали.

Путешественники в конце XIX века упоминают о беспо
щадных кровавых расправах с туземцами за попытку возмущения 
с их стороны. Целые кишлаки выжигались дотла за какое-нибудь 
одно тело убитого русского, найденное по соседству.

В 1898 году вспыхнуло восстание среди узбеков тогдашней 
Ферганской области. Во главе его стоял пользовавшийся огром
ной популярностью местный религиозный вождь Дукчи Ишан. В 
ночь с 17 на 18 мая отряд местных жителей, вооруженных 
ножами, железными булавами и палками, напал на солдатские 
казармы в Андижане. Было убито 19 солдат. Царским войскам 
удалось быстро подавить восстание. Сотни узбеков, даже не 
принимавших участие в выступлении, были перебиты. Сравняли 
с землей все кишлаки, где жили руководители восстания, и на 
голом месте их выстроили русские поселения. Для возмещения 
убытков, в 130 тысяч руб., продавалось с молотка имущество не 
только осужденных, но и их родственников. 18 человек были 
повешены, 362 присуждены к каторжным работам от 4 до 20 лет.

Неудивительно, что народности Средней Азии, как и других 
колоний, были проникнуты трепетом перед "русским именем". 
Каждый официальный представитель царской администрации до

83 Мирзо Кукандбой, Абдухаликзодаи Самарканда. Шуриши Жиззах. - Жиззах: Из-во 
«Зангзор», 2009. - С.59. (перевод авторов с тадж.яз.).
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последнего городового включительно, чувствовал себя полным 
владыкой над подвластными ему "дикарями". «Русское прави
тельство, предотвращая революцию, старалось удовлетворить 
земельные нужды своих крестьян за счёт угнетенных народов 
колоний, отдавались в эксплуатацию и разграбления кулакам- 
крестьянам и казакам. Вместе с тем из переселенных на окраины 
крестьян и казаков, самодержавие создавало опору в борьбе с 
коренным национальным населением».84

В противовес политики царской России, направленной на 
геноцид местного населения, в России было много благородных 
людей, которым не были безразличны боль и страдания местного 
населения Туркестана. К числу таких людей можно отнести 
морского врача П.В.Шусева из Санкт-Петербурга, который во 
время своей командировки в Туркестан, изучив состояние 
отсутствия медицинской помощи местному населению и степени 
развития различных болезней и возможных эпидемий, издал 
книжку в Санкт-Петербурге в 1899 году под названием "Советы 
доктора мусульманам, как надо жить, чтобы здоровым быть" с 
переводом на таджикском и узбекском языках, где он в популяр
ной и доступной форме показал причины различных заболеваний, 
связанных с антисанитарией и питьевой водой, и что следует 
делать, чтобы избавиться от этих болезней. Видимо речь шла о 
науке гельминтологии (паразитологии), которую успешно 
развивали уже в Советское время профессор Исаев, академик 
Скрябин и другие. Благородные люди всегда незримое богатство 
любого общества и достояние народа, особенно если они 
представители другой нации.

Политика царизма угнетённых национальностей выражалось 
древним политическим лозунгом Рима: «Разделяя, властвуй». 
Буржуа-помещики и промышленный капитал, особенно в сфере 
легкой индустрии, которые более других нуждались во внутреннем

мМирзо Кукандбой, Абдухаликзодаи Самарканд». Шуриши Жиззах. - Жиззах: Из-во 
«Зангзор», 2009. - С.59. (перевод авторов с тадж.яз.).
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рынке, стремились достичь своей цели путем некоторых внешних 
уступок буржуазным элементам угнетенных национальностей.85

Социально-демократическая партия, созданная Ленином, 
выступала за право наций на самоопределение. Он считал, что 
этого требует дело свободы самого великорусского населения, 
которое не способно создать демократическое государство, если не 
будет преодолен черносотенный великорусский национализм.86

В Средней Азии в 1916 году произошло крупное восстание, 
охватившее казаков (киргизов) и почти все народы. Ослабление 
России в Первой мировой войне усилило деятельность бур
жуазных сепаратистов разных национальностей (поляков, 
финнов, кавказских народов, башкир и т.д.). Сепаратистские 
устремления, возникшие среди народностей России серьёзно 
учитывались воюющими сторонами. Историки Киргизстана по 
поводу восстания 1916 года отмечают, что основными 
участниками восстания были киргизы, узбеки, казахи, дунгане. 
Непосредственным поводом для восстания послужил указ царя от 
22 июня 1916 года о мобилизации «инородческого» населения 
империи на военно-тыловые работы. Представители духовенства 
и должностные лица освобождались от призыва, а состоятельным 
людям, феодалам дана возможность откупа от набора. Этот указ 
переполнил чашу терпения народа, началось восстание.

Восставшие силой захватывали канцелярии чиновников, уни
чтожали списки мобилизованных. Стали убивать волостных 
управителей, силовых старшин, приставов, нападали на дома 
баев. Это восстание совпало с восстанием местного населения 
Ферганской долины. Однако, наличие в Ферганской области 
большого количества вооруженных сил позволило царским 
властям сравнительно быстро подавить очаги восстания.

В северной Киргизии восстание началось в августе. В горах 
повстанцы организовали специальные мастерские по изготов
лению боеприпасов и холодного оружия. Это восстание

85 Лейста О. Э. История политических и правовых учений. Учебник / - М.: Юридическая 
литература, 1997. - С.46.
^Лейста О. Э. История политических и правовых учений. Учебник / - М.: Юридическая 
литература, 1997. - С.47.
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продолжилось до октября месяца 1916 года. Восстание носило 
антивоенный и антифеодальный характер. После поражения 
восстания большая часть киргизцев, спасаясь от репрессий, 
убежали в Китай. Главной причиной поражения восстания 1916 
года явилась его стихийность, неорганизованность.87

На фоне общего обострения противоречий, народно- 
освободительное движение становилось серьезным политическим 
и революционным фактором.88

^История Киргизской ССР. - Фрунзе: Изд-во «Мектеп», 1979. - С. 105.
Лейста.О. Э. История политических и правовых учений. Учебник / - М.: Юридическая 

литература, 1997. - С.48.



Раздел IV. ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРИОД 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВА НА ОСНОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО- 
КОМАНДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Глава 6. ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 
ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЗ ССР В 

СОСТАВЕ СССР89

В начале XX века в России произошли события историческо
го значения. Главным итогом Февральской революции было 
падение монархического строя и образование Временного 
правительства. Неправильная политика царя в первой мировой 
войне, массовое недовольство населения, особенно рабочих и 
солдат, сопровождались забастовками и восстаниями. 2 марта 
1917 года император Николай II отрекся от престола. Власть 
перешла к временному правительству. Однако оно не смогло 
навести в государстве порядок. Параллельно сложилось и 
революционно-демократическая власть, которая принадлежала 
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Эти 
Советы после Октябрьской революции взяли власть в свои руки. 
Крупный политический кризис 1917 года стал причиной распада 
Российской империи. Раскол российского общества привел к 
гражданской войне 1918-1922 года. И в этот тяжелейший период, 
когда судьба молодой Советской власти в России висела на 
волоске, следовало определить ее отношение к народам нацио
нальных окраин, к колониальным и зависимым территориям 
бывшей метрополии. Так, в 1919 году ВЦНК ВКП(б) РСФСР 
издал декрет «Об объединении Советских республик России. 
Этим декретом признавалось право независимых государств на

^Тот узнает цену благополучия, кто испытал несчастье. К.Хуфнанян. Из кн. 
М.И.Шевердина. Перешагни бездну. Избранные произведения. Т.1. - Т.: Изд-во 
литературы и искусства им.Г.Гуляма. 1990. -С.103.
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самоопределение, при условии объединения их финансовых, 
военных, хозяйственных и железнодорожных ресурсов.

В.И.Ленин полагал, что по какому пути пойдут освобо
дившиеся страны, это проблема всемирного значения: «...Дья
вольски важно завоевать доверие туземцев. Это скажется на 
Индии, на Восток, тут шутить нельзя, тут надо быть тысячу раз 
осторожным».90

В условиях военного времени большевикам всё же удалось 
образовать единую организацию Республик. Уже в условиях 
мирного времени постепенно сблизились шесть республик: 
РСФСР, УССР, БССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, 
Грузинская ССР, а также Бухарская и Хорезмская народные 
республики. Заметьте, что Туркестан в данном случае не 
упоминается, он уже был в составе РСФСР. В исторической 
литературе есть высказывания, что в самом названии Америка, 
подразумевающая США, есть экспансия всего американского 
континента. Проведя параллель можно сказать, что в понятие 
РСФСР также была заложена экспансия.

Следует отметить, что среди большевиков не было единства 
по поводу дальнейшего управления территории бывшей империи. 
В частности, И.В. Сталин был сторонник автономизации респуб
лик в составе РСФСР, руководители Украины, Грузии были 
сторонниками независимых национальных Республик. В.И. 
Ленин был сторонником союзного государства, где РСФСР 
должна войти в его состав наряду с другими республиками, на 
общих основаниях.

Теперь рассмотрим, как происходило национальное разме
жевание в Средней Азии.

После русских завоеваний 1867 года было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство, затем оно преобразовано 
в Туркестанский край. На его основе была создана Туркестанская 
АССР в составе РСФСР. В ходе национального размежевания на 
территории Туркестанской АССР были образованы Узбекская 
ССР, Таджикская ССР, Киргизская АССР, Каракалпакское АО.

“ Левин В.И. ПСС. Т.53. - М.: Наука, 1963. - С. 181.
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Хивинское ханство, образованное в 16 веке, просуществовало 
до 1873 года. Оно признало протекторат России, сохранив 
внутреннюю автономию до 2 февраля 1920 года, власть хана 
была свергнута. На её основе была образована Хорезмская На
родная Советская республика. В ходе национального разме
жевания территория ХССР вошла в состав Уз ССР.

Бухарский Эмират просуществовал с 1747 года по 1920 годы. 
С 1868 года вассал Российской империи. Эмират был низложен в 
результате народной революции 8 октября 1920 года. На этой 
территории провозглашена Бухарская Народная Советская 
республика, 19 сентября 1924 года преобразована в Бухарскую 
ССР. В октябре 1924 года ее территория оказалась в составе 
Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской АССР.91

На территории современной Каракалпакии каракалпаки были 
переселены с низовья Сырдарьи в 1811 году хивинским ханом. В 
1873 году правобережная Каракалпакия была присоединена к 
России. Советская власть здесь установлена в декабре 1917 года. 
С апреля 1918 года оказалась в составе Туркестанской АССР. 
Гражданская война завершилась в феврале 1920 года. Левобе
режная Каракалпакия, остававшаяся в Хивинском ханстве, в 
апреле 1920 года вошла в состав Хорезмской народной Советской 
Республики. В ходе национально-государственного размежевания 
Каракалпакия была объединена и 12-19 февраля 1925 года 
образована Каракалпакская АО в составе Казахской АССР, 
позднее 20 июля 1930г. непосредственно в составе РСФСР, 20 
марта 1932 года преобразована в Каракалпакскую АССР, которая 
5 декабря 1936 года вошла в состав Узбекской ССР.92

Вот такими произвольными действиями, порою необду
манным до конца национальным размежеванием территории 
Средней Азии, Советская власть старалась на основе ленинской 
национальной политики протянуть руку помощи угнетенным и 
колониальным народам, признавая их право на самоопределение. 
Этим самым, молодая республика Советов была заинтересована в

’ 'Советский энциклопедический словарь. - М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1983. - 
С. 183, 192, 1359,1443, 1452.
92 Там же, с.543.
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укреплении нового, избравшего социалистический путь развития 
России, искала поддержку народов национальных окраин в 
социалистическом преобразовании самого российского общества, 
для укрепления своих тылов. Ибо, Советская власть была слаба 
из-за Гражданской войны и уязвимой возможной военной 
иностранной интервенцией. С другой стороны, бывшие коло
ниальные территории после уничтожения феодального гнета и 
гнета царской империи в ходе народных революций, воспряли и с 
легкостью восприняли идею Советской организации государства.

Лениным были выработаны положения приобщения народов 
Средней Азии к идеи Советской организации, которая формирова
лась в самой России, независимо от того, что ещё в бывших коло
ниях существовали докапиталистические отношения. Суть этой 
политики заключалась в том, что народы бывших колоний могут 
перейти к социализму минуя путь капиталистического развития.93

Перспективы получения права на самоопределение народа бы
ли неоднозначны. По этому поводу не было единства ни у руково
дителей центра (Советской власти), ни у джадидов (националисти
ческой буржуазии), ни у передовой интеллигенции Средней Азии.

В тот период существовали различные варианты решения 
национального вопроса.

Сутью первого варианта было вхождение бывших колоний и 
метрополий в состав РСФСР на правах автономии.

Второй вариант исходил из исторической общности сред
неазиатских народов, близости языка, обычаев, религии, куль
туры и создание на этой основе единого среднеазиатского госу
дарства на федеративных или конфедеративных началах с еди
ным центром. Этот вариант предусматривал образование само
стоятельного государства, которое поддерживало бы дружест

ИВ нашей политико-экономической литературе долгое время бытовало мнение, что для 
бывших колоний некапиталистический путь развития был большим благом. Благодаря этому, 
освободившиеся народы не пережили ужасающие последствия первоначального 
капиталистического накопления. Однако, не это ли стало главной причиной сохранения до 
наших дней таких качеств людей, как безразличие, не прямолинейность, двуличность и тд.
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венные, добрососедские отношения с Россией с тесными 
политико-экономическими контактами на равноправной основе.94

Однако, Ленин и партия большевиков, учитывая сложность 
ситуации этого периода, приняв у Англии давно разработанную 
политику «Разделяй и властвуй» (разумеется без оттенков 
колониального гнета), приняли решение включить национальные 
республики в состав единого Союза. Рациональным зерном этой 
политики было то, что РСФСР входил в состав СССР как 
равноправное самостоятельное государство. Так ранее установ
ленное политическое единство образовавшихся республик можно 
было подарепить экономической взаимообусловленностью.

Таким образом, экономика среднеазиатских республик стала 
частью экономики молодой Советской Республики, которая в 
1924 г. получило название СССР. Такое решение национального 
вопроса в исторических условиях было взаимно приемлемой и 
взаимно выгодной. В результате, на развалинах старой 
Российской империи была создана новая Империя, которую с 
гордостью именовали СССР. И все народы Союза ССР пошли по 
неизведанному социалистическому пути.95

Таким образом, на развалинах старой Российской империи 
была создана новая Империя, которую с гордостью именовали 
СССР. И все народы Союза ССР пошли по неизведанному 
социалистическому пути96.

^Гипотетически допуская реализацию второго варианта развития события не трудно 
предположить будущий облик среднеазиатской федерации.
^Размышления по поводу исторического развития событий приводит к выводу о том, что 
любые записи, имевшие место в истории, которые не развивались, имеют под собой 
логическую закономерность. Исторически сложилось так, что империи становились центром 
цивилизации, расцвета экономики и культуры народов, населяющих ее. СССР также не был 
исключением. До периода застоя и заката СССР, все Республики Союза в меру сил 
развивались, имели успехи во всех отраслях народаого хозяйства. Самым большим 
преимуществом было отсутствие границ и таможенных барьеров. В пору юности пели песни, 
восхваляющие СССР. Одна из них: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и 
рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Если рассудить 
объективно, эти песни были близки большинству людей старшего поколения.
^Размышления по поводу исторического развития событий приводит к вывода о том, что 
любые записи имевшие место в истории, которые не развивались, имеют под собой 
логическую закономерность.
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Случившиеся в России события, связанные с Февральской, а 
затем Октябрьской революцией, не могли не отразиться на 
дальнейшие судьбы народов среднеазиатских колоний. Советская 
структура власти сначала распространилась в Туркестанском 
крае, в котором 30 апреля 1918 года была образована Туркес
танская автономная Советская Социалистическая Республика 
(ТАССР) в составе РСФСР. С этого момента судьбы народов 
Туркестана были тесно связаны с судьбой народов Советской 
России. Свершившиеся события были подготовлены пред
шествующим периодом развития Туркестанского края.

Будучи колонией, Туркестан был втянут в водоворот обще
российских экономических процессов. На этой основе возникли и 
постепенно развивались капиталистические отношения. Туркестан 
становился ареной деятельности русских монополий, акционерных 
обществ. При этом немалую роль играл и иностранный капитал. 
Вместе с тем, в Туркестане господствовали докапиталистические 
отношения. Подавляющее большинство населения составляло 
крестьянство, которое находилось под гнетом военно-феодального 
русского капитализма и местных феодалов-баев, зарождавшейся 
торгово-ростовщической буржуазии. Народ был бесправен и жил в 
тисках нищеты, болезней, голода, культурной отсталости.

Местное крестьянское антифеодальное движение превратилось 
в анти-самодержавное, национально-освободительное движение 
совпало с борьбой русского крестьянства против власти помещи
ков. Произошла организация единого фронта рабочего класса и 
крестьянства в России с национально-освободительной борьбой 
угнетенных народов против царизма, русских капиталистов и 
местных феодалов, а также торгово-ростовщической буржуазии.

Исторически сложилось так, что империи становились центром цивилизации, расцвета 
экономики и культуры народов, населяющих ее. СССР также не был исключением. До 
периода застоя и закагга СССР, все Республики Союза в меру сил развивались, имели 
успехи во всех отраслях народного хозяйства. Самым большим преимуществом было 
отсутствие границ и таможенных барьеров.
В пору юности пели песни, восхваляющие СССР. Одна из них: «Широка страна моя 
родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно 
дышит человек». Если рассудить объективно, эти песни были близки большинству людей 
старшего поколения.
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Так произошла Октябрьская революция в самой России и 
вооруженное восстание в Ташкенте, которая завершилась победой 
и установлением власти Советов в городах и районах Туркестана.

Таким образом, слияние двух движений создали благоприят
ные условия для подавления местных феодалов, национальной 
буржуазии и открыло дорогу революционно-демократическим 
преобразованиям.97 В то же время, обстановка требовала прежде 
всего правильной постановки национального и аграрного вопро
сов. Решение национального вопроса было связано с правом 
нации на самоопределение. Происходила борьба на два фронта: с 
великодержавным шовинизмом и местным буржуазным нацио
нализмом. Великодержавный шовинизм игнорировал ленинский 
принцип национальной политики добровольного Союза наций.98 
Буржуазные националисты, их называли ещё националь-укло- 
нисты, требовали замкнуться в своем национальном государстве 
в целях установления своего монопольного господства, требо
вали, чтобы в органы власти входили только представители 
коренного населения, независимо от их профессиональной подго
товленности. Националь-уклонисты были сторонниками создания 
в Туркестанском крае Турк Республики, отрицая существование 
узбеков, казахов, таджиков, киргизов, туркмен (Пантюркизм).

Становление ТССР происходило в трудных условиях граж
данской войны и военного коммунизма. Несмотря на пережи
ваемые самой Россией трудности, 9 октября 1919 года было 
принято решение снабжать Туркестан хлебом, металлом, ману
фактурой и другими жизненно-важными продуктами, и материа
лами. С февраля по декабрь 1920 года в Туркестан прибыло 612 
вагонов с народнохозяйственными грузами, в том числе 16 млн. 
аршин мануфактуры, 58 вагонов спичек, 78 вагонов лесных 
материалов, 8 вагонов бумаги, 4 вагона сахара и т.д.99 Дня соз
дания первых ростков промышленности летом 1920 года из 
центра было направлено оборудование для шелкомотальной и

97Слово «революционно» в данном случае говорит о быстрых, решительных и 
безотлагательных действиях, обусловленных особенностью данного периода.
98 Ленин В.И. ПСС. Т.40. - М.: Наука, 1963. - С.43.
99 История Узбекской ССР. - Т.: Из-во «Фан», 1974. - С.272.
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шелкоткацких фабрик, взамен Туркестан снабжал центр промыш
ленным сырьем.100 Так постепенно стали развиваться межтерри- 
ториальные хозяйственные связи.

Первым шагом преобразований в ТАССР было введение ра
бочего контроля в промышленности, торговли, на транспорте и в 
банковской системе, основными органами которых были фабрич
но-заводские комитеты. Рабочий контроль позволил впервые на
циональным кадрам из числа рабочих участвовать в экономических 
преобразованиях. Рабочий контроль проводил мероприятия по 
улучшению положения рабочих, контролировал деятельность 
хозяев предприятий, отвечал за сохранность имущества 
предприятий.

Рабочий контроль воспитывал у его участников бережливого 
отношения к материальным ценностям и расширяя свои 
полномочия, стал участвовать в управлении производством. 
Учась руководить предприятием, рабочий контроль боролся с 
хозяевами-саботажниками и отстранял их от руководства 
производством. Так, впервые в угольных шахтах Кызыл-Кия и в 
крупных заводах Коканда администрация была отстранена от 
руководства. Рабочие постепенно набирали опыт управления и 
организации производством.

Вследь за рабочим контролем социализацию экономики не
возможно было осуществить без национализации основных 
средств производства. Социализм для народов Туркестана был 
исторически оправданным ходом событий. Национализация 
основных средств производства и обращения диктовалась 
потребностями развития производительных сил, необходимостью 
ликвидации вековой отсталости региона. Она предусматривала 
уничтожения частной собственности колонизаторов и местных 
эксплуататоров. Были национализированы, прежде всего, веду
щие отрасли промышленности: хлопкоочистительная, маслобой- 
но-мыловаренная - связанные с промышленным центром, а, 
следовательно, имеющие общероссийское значение. Национали
зация этих отраслей промышленности была направлена против

100 Там же, с.272.
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крупного русского и иностранного капитала, служившего опорой 
колониальной эксплуатации народов.

Национализировались и небольшие хлопкоочистительные 
заводы, принадлежавшие местным баям. Их капиталы функ
ционировали в сфере ростовщичества. Национализация, тем 
самым, ликвидировала ростовщический гнет.101 Вследь за 
национализацией хлопковой промышленности, были национали
зированы горнодобывающая и полиграфическая промышлен
ность. До весны 1918 года в Туркестане было национализировано 
свыше 300 предприятий, в т.ч. 288 хлопкоочистительных. Кроме 
того, 38 маслобойно-мыловаренных, 8 горнодобывающих и 20 
полиграфических.102

Другой первостепенной задачей, параллельно с национали
зацией экономики, было решение аграрного вопроса Ввиду того, 
что Туркестан был крестьянской страной, ломка феодальных 
аграрных отношений становилось главным содержанием нацио
нально-освободительного движения, средством борьбы за доверие 
трудящихся коренных национальностей. Решение аграрного вопро
са было тесно связано с национальным вопросом, ибо при старом 
режиме от национального гнета, прежде всего, страдали крестьяне. 
Отсталость аграрных окраин и преобладание крестьянского насе
ления требовали безотлагательных преобразований в сельском 
хозяйстве. Однако, социально-экономические и политические усло
вия тех лет не позволили сразу же реализовать в жизни Ленинский 
декрет «О земле». Поэтому решение этого вопроса растянулось на

101 Интересно в связи с этим прочитать худ. книгу С. АЙни. «Смерть ростовщика». М.: Из-во 
«Художественная литература», 1965. Эта небольшая по объему повесть, но каждая сцена её 
показывает с новой стороны быт, характер, душевный склад героя -  ростовщика Кори- 
Ишкамбая (в переводе означает чтец корана -  желудок), его внешность и поступки. Через 
образ ростовщика явственно проступает время, почва, взрастившая его, среда, в которой он 
процветает, становится денежным, богатым человеком за счет угнетенных. К концу повести 
мы уже чувствуем, что революция должна уничтожить его, потому что народ не оставит его в 
живых. Герой одинок, рядом с ним живут, грабят и притесняет народ, соучаствует в «делах» 
расговщика, всячески поддерживают и помогают ему такие же хищные и жадные чиновники, 
арбобы, наибы и другие представители власти. Герой-детище своего времени, порождение и 
результат темного царства эмирата, которого простой народ презирал.
102 Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН», 
1966. -С.13.
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годы. Тем не менее, на основе этого декрета был уничтожен 
аппарат колонизаторов, который служил орудием эксплуатации 
коренного населения, возникли советские земельно-водные органы. 
Согласно «Закону о социализации земли» подлежало изъятию 
нетрудовые доходы и земли промышленного значения с 
последующим объявлением их национальной собственностью.

Наряду с национализацией крупных имений русских зем
левладельцев, проводился учет и частичная конфискация земель 
и имущества феодалов-баев. Юридически частная земельная 
собственность была отменена, хотя большая часть земель факти
чески оставалась в собственности землевладельцев. Примеча
телен тот факт, что Совет Туркестанской республики решил 
уравнять коренных жителей с русским прышлым населением в 
правах на пользование землей и водой. Все земельные излишки 
переселенцев изымались в пользу трудового дехканства.

Большое внимание обращалось на оросительные работы.' В. 
И. Ленин указывал, что орошение «больше всего пересоздаёт 
край, возродит его, похоронит прошлое, укрепить переход к 
социализму».103 По предложению В. И. Ленина Советская Россия 
ассигновала 50 млн. рублей на оросительные работы в 
Туркестане. Предусматривалось оросить более 700 тысяч десятин 
новых земель, в том числе в Голодной степи 500 тысяч десятин, в 
Ферганской области 10 тысячдесятин, в долине реки Зарафшан -  
100 тысяч десятин.104

Социально-экономические преобразования происходили в 
условиях острой классовой борьбы.105 Совершенно очевидно, что в 
условиях финансового саботажа капиталистов и острой нужды в 
денежных средствах, экспроприация банковского капитала была 
необходимой мерой. Овладевая банками, Советская власть могла 
планомерно контролировать и регулировать общественное произ

103Ленин В.И. ППС. T.32. - М.: Наука, 1963. - С. 97.
104 Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН», 
1966. - С.19.
105 Использование философской категории классовой борьбы отражает понимание того, 
что капиталисты, феодалы-баи, торговая буржуазия не могла молча смотреть как 
Советская власть посягает на их капитал и собственность и принимали ответные 
контрреволюционные меры борьбы.
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водство и денежное обращение. Более того, социалистическое 
переустройство колониальной экономики требовало создания но
вой бюджетной системы. Так, при финансовой помощи прави
тельства РСФСР в 1918 году был составлен первый советский бюд
жет для обеспечения экономического и культурного строительства 
в Туркестане. Национальные банки составили основу советской 
системы кредита д ля кредитования нужд народного хозяйства.

Так, шаг за шагом происходило овладение советским 
государством командными экономическими высотами.

В период Гражданской войны 1918-1920 годов Туркестан 
оказался в кольце фронтов. Белоказаки перекрыли железнодо
рожное сообщение Туркестана с центральными районами. 
Республика в течение полугора лет оказалась в своеобразной 
блокаде. Не хватало продовольствия, топлива, промышленного и 
сельскохозяйственного оборудования, оружия, боеприпасов. В 
условиях войны хозяйственное строительство осуществлялось на 
основе политики военного коммунизма. Она предусматривала 
централизацию промышленности с перестройкой на военный лад. 
Продовольственные, топливные, трудовые и прочие ресурсы 
мобилизовались для нужд фронта. Целый ряд предприятий был 
переключен на выполнение военных заказов. Создавались новые 
предприятия по выпуску военного снаряжения, боеприпасов, 
ремонту оружия и т.д.

Чтобы решать проблему нехватки топлива, топливодо
бывающие предприятия были переведены на военное положение. 
Заготовка и распределение продовольствия, особенно хлеба, 
осуществлялась через систему продразвёстки.

Резкое сокращение привоза из центра текстильных изделий 
дало толчок кустарному ткачеству. Этому благоприятствовали 
дешевизна оборудования, наличие сырья, рабочей силы и нали
чие традиционных навыков по ткачеству. Создавались объеди
нения кустарей и различные союзы и кооперативы, которые на 
основе договоров получали у государства сырье и произведенную 
продукцию отпускали по твердой цене. Было объявлено о 
юридической неприкосновенности кустарной собственности.
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В конце 1919 года после восстановления регулярных 
хозяйственных связей с РСФСР, в Республику начали поступать 
промышленные изделия, топливо, хлеб. РСФСР оказывала 
Туркестану помощь не только материальными ресурсами, но и 
рабочей силой. Только за август-сентябрь 1920 года было 
послано из центра свыше 1200 различных специалистов.

Война и разруха нанесли большой урон и без того отсталому 
народному хозяйству. Падение сельского хозяйства сильно 
снизило сырьевую базу обрабатывающей промышленности. 
Устаревшие оборудования изнашивались. По данным 1918 года 
только 41 процентов хлопкоочистительных маслобойных заводов 
имели пригодные для производства оборудования. Вследствие 
технических неполадок, недостатка сырья, топлива и различных 
материалов, предприятия работали с большими простоями.

Налицо было общий упадок всех отраслей промышленности. 
По данным 1920 года объем производства в хлопковой 
промышленности составил 6 процентов от уровня 1917 года, 
угольной промышленности -  85 процентов нефтяной - 45,5 
процентов. Общий выпуск промышленной продукции составил 
60 процентов от уровня 1917 года.

Сельское хозяйство Туркестана пострадала от войны гораздо 
больше из-за истребления и угона скота, уничтожения посевов, 
разрушения ирригационных сооружений и так далее. Не хватало 
рабочей силы. Острый дефицит хлеба привел к тому, что выра
щивание хлопчатника стало экономически невыгодным. Если в 
1916 году соотношение цен на хлопок было 1,7 к 1, то в 1919 году 
стало -  1 к 6.

Это сказалось на изменение структуры посевных площадей. 
Удельный вес хлопчатника сократился с 22 процентов в 1916 году 
до 5 процентов в 1920 году. Такое положение дел резко снизило 
удельный вес товарной продукции. Расширение посевов зерновых 
не могло увеличить товарную продукцию, ибо большая часть зерна 
потреблялась самими производителями. Интенсивная натурали
зация хозяйства было вызвано не столько военным коммунизмом, 
предусматривающим свертывание рыночной торговли, сколько 
оторванностью Республики от РСФСР в результате гражданской
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войны. В связи с транспортной разрухой сократились перевозки 
хлеба, хлопка, хлопковых изделий, при росте военных перевозок.

Уровень материального производства отрицательно отражался 
на состояние товарооборота, финансов и денежного обращения. В 
1920 году доходы бюджета покрывали 0,09 процентов расходов. 
Такого колоссального дефицита история, наверное, еще не знала.

В условиях мирного неба 1921 года основной задачей госу
дарства была ликвидация хозяйственной разрухи, восстановление 
народного хозяйства и создание социалистической экономики 
путем внедрения новой экономической политики. НЭП проводился 
в Туркестане довольно в трудных условиях, ибо в Туркестане и 
Восточной Бухаре действовало басмачество.106 В то очень сложное 
время первой, неотложной задачей было восстановление сельского 
хозяйства путем регулярного товарообмена между отраслями 
общественного производства, развитием свободной торговли, ибо, 
как указывал В. И. Ленин без торговли «фундамента социалис
тических общественно-экономических отношений не создать».107

Предусматривалось внедрение продналога, развитие обо
ротов сельского хозяйства с промышленностью, развитие мелкой 
промышленности. НЭП был уступкой частному предприни
мательству. Продналог был намного меньше продразверстки. 
Если разверстка на зерновые составляла 22,1 млн. пудов, 
продналог на 1921 год был установлен в 12,5 млн. пудов.108

Свободная торговля повысила заинтересованность дехканских 
хозяйств и мелких предприятий активно включиться в товаро
оборот, выпуску товарной продукции. Следует добавить, что сво
бодная торговля осуществлялась при государственной монополии 
на торговлю хлопком, большой части коконов, шерсти, фруктов, 
кожи. Регулирование рынка осуществлялось через снабженческо- 
сбытовые кооперативы. Однако, положение сельского хозяйства

106 В 70-х годах прошлого столетия басмачество оценивалось как национализм с оружием 
в руках. Однако, после поражения в боях от Красной Армии, разрозненные остатки 
басмачества действовали как бандитские формирования, нанеся большой вред 
грабителъсгвами, угоном скота, расталтиванием посевных площадей и так далее,
107 Ленин В.И. ППС. Т.ЗЗ. - М.: Наука, 1963. -С.89.
108 Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН», 
1966. -С.30.
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оставалось тяжелым. Восстановление хлопководства зависело от 
ирригационной сети. Из государственного бюджета 1922-1924 
годов на ремонт ирригационной сети и переустройства иррига- 
ционнных систем было выделено 9327 тысяч рублей золотом. 
Благодаря этому орошаемые площади составили 60,7 процентов от 
уровня 1914 года.109

От возрождения сельского хозяйства, прежде всего, хлоп
ководства, зависело обеспечение дехканских хозяйств продовольст
вием и промтоварами. Объективно создалась двоякая зависимость: 
промышленности необходимо было сырьё, а сельскому хозяйству - 
промышленные товары. Дехканам оказывались агрономическая и 
зооветеринарная помощь, выдавались денежные кредиты, семена, 
заметно повысилась закупочная цена на хлопок.110

С восстановлением хлопководства началось изменение 
отраслевой структуры сельского хозяйства. Если в 1922 году под 
хлопчатник было занято 4 процентов, то в 1924 году уже 19 
процентов посевных площадей.111 Дехкани, получившие землю, 
рабочий скот и орудия производства, используя государственный 
кредит, стали расширять посевы. Земельная реформа 1925-1928 
годов ликвидировала частную собственность на землю и воду, 
освободила дехкан от уплаты ренты земельным собственникам. 
Это привело к увеличению накоплений в дехканских хозяйствах 
и улучшению экономического положения дехкан.

Продолжалось повышение закупочных цен на сель
хозпродукцию, она проводилась в интересах сельского хозяйства. 
Одновременно возрос ввоз товаров широкого потребления, 
которые продавались по сравнительно низким ценам. Таким 
образом, рост цен на продукцию сельского хозяйства и снижение 
цен на промышленные товары, были выгодны дехканам. Всё это 
стимулировало развитие сельского хозяйства, рост хлопко
водства. Были введены передовые методы земледелия, произ

109 Там же, с.34.
110 Повышение закупочных цен на хлопок практиковалась и в условиях переходного 
периода 1991-2005гт.
111 Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН», 
1966. - С.35.
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водительные сорта семян, улучшились агрономическая помощь. 
Всё это ускорило восстановление сельского хозяйства.

Однако, по уровню технической оснащенности сельское 
хозяйство республики отставала от показателей центральных 
районов России, хотя темпы прироста посевных площадей за 
1924-1927 годы были выше, чем в центральных районах. В 
частности, посевная площадь под хлопчатник превысила довоен
ный уровень, но валовой сбор хлопка-сырца так и не достиг 
довоенного уровня.

В сфере промышленности НЭП усилил рост материальной 
заинтересованности работников, переводя предприятия бюджет
ного финансирования на хозрасчёт. Это фактически была 
рыночная экономика на социалистический лад. Более того, для 
разгрузки бюджета от расходов по содержанию нерентабельных 
предприятий, допускалась частная инициатива и передача 
убыточных, в основном мелких и средних предприятий, в аренду, 
хотя их доля была в пределах 7 процентов от уровня всех 
работающих предприятий112, частно-кооперативные предприятия 
составляли более 22 процентов, а государственные -  почти 71 
процентов от общего числа работающих предприятий.

Задача налаживания промышленного производства затяги
валась из-за недостатка сырья, квалифицированной рабочей силы, 
топлива, сильной изношенности основных фондов. Обстановка 
этого периода требовала концентрации производства, имеющихся 
мощностей и рабочей силы.113 Промышленность предъявляла 
спрос на квалифицированную рабочую силу, а большая часть 
безработных не имело профессиональных навыков, поэтому 
практиковалась подготовка кадров через фабрично-заводское 
обучение и профессионально-технические училища.114

112 Такая практика имела место и в переходной период 1991-2005гг. Правда предприятия 
давались не в аренду, а приватизировали, чтобы возродить частную инициативу.
1,3 Болезнь концентрации, развиваясь дошла до полного обобществления производства в 
СССР.
114 Тоже самое имело место в Узбекистане, но в первые годы Независимости эта практика 
имела уродливые формы.
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Наметившиеся в связи с введением НЭП, оживление про
мышленности Туркестана в 1921-1924 годах не завершилось 
восстановлением промышленного производства. В 1923 году, по 
отношению к 1913 году, валовая продукция горной промышлен
ности составила 23 процента, химической - 14 процента, пищевой 
- 57 процента, кожевенной - 70 процента, обрабатывающей 
хлопок - 32 процента, обрабатывающей шелк - 60 процента.115

Восстановление народного хозяйства выражалось в 
относительном росте валовой продукции промышленности, 
повышении производительности труда, увеличении численности 
рабочих и служащих. Такие отрасли, как хлопкоочистительная, 
маслобойная, шелкомотальная в 1927-28 годах давали 79 
процентов всей промышленной продукции. Валовая продукция в 
стоимостном выражении в 1913 - 1914 годах составляла 161678,0 
тысяч рублей золотом, в 1926-1927 годах -133425,4 тысяч рублей 
золотом (уже в рамках Узбекской ССР.)

Происходили качественные изменения в социальной сфере в 
связи с ростом производительности труда. Так, среднемесячная 
выработка на одного рабочего в 1913-1914 годах составляла 882,7 
золотых рублей, а в 1926-1927 годах этот показатель составил
991,8 золотых рублей. 116

Несомненно, НЭП был самой удачной политикой Советской 
власти. Результаты этой политики позволяют делать такое резюме. 
Осуществление НЭПа в Туркестане привело к тому, что экономика 
республики стала многоукладной. Обстановка тех лет требовала 
преобладания государственного сектора экономики, который 
сыграл решающую роль в изменении соотношения различных 
укладов. Государственный (социалистический) сектор развивался в 
сфере крупной промышленности. В ней происходила концентрация 
основных фондов, производственного оборудования, энергетичес
ких установок и основной массы промышленных рабочих. Разви
вался также кооперативный сектор промышленности. Частный 
сектор преобладал в кустарно-ремесленном производстве, основан

И5Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН», 
1966.-С.34.
116 Там же, с.37.
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ном на личном труде. Бурный рост мелкотоварного уклада создавал 
питательную почву для частного капитала, частной инициативы.117 
Имел место и натурально-патриархальный уклад.

Болезнь обобществления перебралась в области сельского 
хозяйства, где создавались первые совхозы и колхозы, основан
ные на кооперативной собственности. Примечательно, что 
государственный уклад в сельском хозяйстве в 192В году давал 
лишь 3,4 процентов валовой продукции.

Изменения произошли в сфере транспорта, особенно в сфере 
железнодорожного транспорта, который стал справляться с рас
тущим грузооборотом. Чтобы не быть голословным, рассмотрим 
структуру грузооборота железных дорог. До революции доля 
вывозимого хлопка по железной дороге составляло 24 процентов, 
то в 1928 году она составила 10,6 процентов. В то же время резко 
возрос удельный вес ввозимых грузов, необходимых для развития 
промышленности, ирригации, увеличился ввоз потребительских 
товаров, машин, сельхоз орудий, стройматериалов, лесомате
риалов, хлеба, тканей и т.д., необходимых для восстановления 
народного хозяйства.518 Изменение структуры грузооборота отра
жало изменение социального содержания экономических связей 
Туркестана, а затем Узбекистана с центральными районами. 
Восстанавливались разрушенные участки дорог. Началось строи
тельство новых железных дорог. Всего было восстановлено и 
построено 953 км железнодорожных линий. Эксплуатационная 
длина железных дорог достигла 3669 км в 1928 году против 3252 
км в 1925 году.119

Восстановительный период сопровождался ростом товаро
оборота. Промышленные предприятия получили право частично 
продавать свою продукцию и приобретать необходимое сырье на 
рынке. Постепенно отменялась карточная система снабжения

!|7Дпя условий 1995-2005 годов идеальная среда, не требующая приватизации.
ш Существует мнение, что развитие железнодорожного транспорта выгодно было для 
вывоза национального богатства Узбекистана.
||9Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг). - Т.: Изд-во 
«ФАН», 1966. - С.40.
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населения. Начался переход от натуральной оплаты труда к 
денежной.

Частная торговля была хорошо приспособлена к местным ус
ловиям, имела большой опыт в торговле товарами народного пот
ребления, хорошо знала спрос населения различных районов. Дан
ные статического обследования бюджета рабочих и служащих за 
1926 год показали, что рабочие семьи приобретали на частном рын
ке 65,7 процентов предметов потребления. Для сравнения: на Ура
ле -  27,8 процентов, в Москве и Ленинграде -  35,3 процентов.120

Торговый капитал состоял из легко реализуемых ценностей. 
Он быстро маневрировал территориально, переходил из одной 
сферы торговли в другую. С расширением государственной и 
кооперативной торговли, частная торговля не выдерживая конку
ренции обобществленной торговли, стала разоряться. Второй 
причиной резкого сокращения частной торговли было снижение 
издержек обращения в сфере государственной и кооперативной 
торговли, благодаря укреплению торговой сети, ускорению 
оборачиваемости товаров, снижению затрат на хранение и 
транспортировку, повышению нагрузки на одного торгового 
работника. Так, в 1927-1928 годах в обобществлённой торговле 
на каждые 1000 рублей оборота по ценам продажи приходили 
53,6 рублей издержек, а в частной -  63,7 рублей.121

Развитие торговли выражалось и в увеличении оптового и 
розничного товарооборота. Торговая сеть в 1927 году была 
восстановлена на 87 процентов, была достигнута стабилизация цен. 
В 1926-1927 годах потребности рынка в промышленных товарах на 
56 процентов удовлетворялись завозом, а на 44 процентов - 
местным производством. Восстановление народного хозяйства 
укрепил состояние финансов, денежного обращения и кредита.

В бюджете 1923-1924 годов доходы составили 79 процентов 
расходной части, то есть бюджет был дефицитным по причине 
нерентабельности предприятий, нехватки капитальных вложений. 
Особую роль в становлении денежного обращения сыграла

1 “ Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг). - Т.: Изд-во «ФАН», 
1966.-С.47.
,21Там же, с. 47-49.
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замена совзнаков на червонцы, приведшая к стабилизации 
денежного обращения.

Росли ресурсы банков и их кредитные возможности. В целом, 
кредитные отношения развивались. Раньше объектами кредито
вания было только сельское хозяйство, позднее кредитами 
пользовались промышленность и торговля. В сельском хозяйстве, 
ввиду трудоемкости и высокой товарности, дехканские хозяйства 
постоянно нуждались в заемных средствах, поэтому они 
прибегали к услугам частного кредитования в лице сельских 
ростовщиков. С развитием обобществленного кредита, позиции 
частного кредита постепенно расслаблялись.

В то время как в Туркестанском крае с образованием ТАССР в 
составе РСФСР, установлением Советской власти, произошли 
большие преобразования в ее народном хозяйстве, Хивинское 
ханство и Бухарский Эмират оставались в сфере колониального 
бесправия, колониального гнета, экономической и культурной 
отсталости.

Хива с 1873 года вассал Российской империи (небезинте- 
ресно прочитать книгу: «Ход вещей (Пехотный капитан)» 
К.Икрамова).122 Экономика страны подчинялась интересам 
русского капитала и царя. Основное богатство Хивы: земля и 
вода были собственностью крупных феодалов. В экономике 
господствовали феодально-патриархальные отношения. Главны
ми отраслями Хивы были земледелие и ремесло. Только в конце 
XIX и в начале XX века стали появляться отрасли промыш
ленности и торговли. Общая площадь орошаемых земель 450 
тысяч десятин, количество хозяйств 100 тысяч, из них 6100 
кочевых. Городское население составляло 7 процентов. Хива 
служила метрополии как источник сырья, главным образом 
хлопка и рынком сбыта промышленных товаров из центра.

,22Икрамов К.А. Пехотный капитан. - М.: Из-во «Детская литература», 1975. - С. 160. 
Историко-приключенческий роман о событиях в Хиве до присоединения к России. В 20- 
ых годах XIX века по подозрению в связях с декабристами был арестован армейский 
офицер, после вынужденного побега он попадает к степным разбойникам, и они продают 
его в рабство в сопредельное с Россией Хивинское ханство. Возле образованного русского 
невольника вскоре собираются молодые хивинцы, которые ценой собственной жизни 
готовы заплатить за новый путь своей страны, за дружбу с северным соседом.
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В результате первой мировой войны, гражданской войны и 
басмаческого движения произошло сокращение производства, 
особенно хлопководства. В 1915-1916 годах под хлопком было 
занято более 90 тысяч десятин пашни. Этот показатель в 1920-е 
годы упал примерно до 3 тысяч десятин. Сократились посевы и 
других культур.

К началу народной революции промышленность состояла из 
36 хлопкоочистительных заводов, имелось несколько маслобой
ных, мыловаренных, более двадцати кирпичных заводов. Боль
шинство из них ввиду столкновений и противоборств были 
разрушены и не работали. Разруха парализовала и транспорт.

Положение народа было крайне тяжелым. Феодальная экс
плуатация сопровождалась национальным гнетом. Происходили 
стихийные выступления народных сил против колониального и 
феодального угнетения.

В январе 1918 года с помощью крупных феодалов, 
реакционного мусульманского духовенства, бухарского эмира и 
опираясь на подцержку Англии, Джунаидхан123 -  один из турк
менских феодально-племенных вождей, совершил государст
венный переворот. Под влиянием двух российских революций 
нарастало народно-демократическое освободительное движение 
крестьян, ремесленников, мелкой и средней буржуазии, нацио
нальной интеллигенции. Единственной оппозиционной силой 
против диктатуры были младохивинцы.124 Они, выражая инте
ресы национальной буржуазии, хотели использовать народное 
движение в своих интересах.

19 ноября 1919 года вспыхнул народное восстание, 
поддержанное РСФСР и ТАССР. Хивинский деспотизм рухнул. 
Последний хан Саид Абдулла отрекся от власти. Джунаидхан 
бежал через каракумскую степь в Персию, затем в Афганистан.

Джунаидхан (Мухаммад-Курбан Сердар) (1857-1938), один из главарей басмачества в 
Хорезме и Туркмении. С января 1918 по январь 1920 года диктатор Хивы, разгромлен 
Красной Армией, в конце 20-х и начеле 30-х годов вторгался на территорию Средней 
Азии из-за границы. В 1931 году бежал в Афганистан.
124 Советский энциклопедический словарь. - М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1983. - 
С.386.
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Народное восстание (первый этап революции) носил 
антифеодальный характер и был направлен против крупного 
землевладения, крепостнического и деспотического строя, 
«против средневековых остатков».125 С 27 по 30 апреля 1920 года 
состоялся курултай Хивы, который вернул древнее название 
страны Хорезм и провозгласил Хорезмскую Народную 
Советскую Республику (ХНСР). Первостепенной задачей новой 
власти была ликвидация средневековых феодальных порядков, 
решение земельно-водного вопроса, направленное на уничтоже
ние феодального землевладения, передача земель крестьянам, 
восстановление ирригации в сельском хозяйстве. Первый этап 
преобразований был скудным. Младохивинское правительство 
сопротивлялось проведению реформ. Младохивинцы своими 
действиями потеряли доверие народа. В начале 1921 года мас
совое народное выступление свергло правительство «младохи- 
винцев» и власть перешла в руки трудового народа в лице 
Советов. Начался второй этап преобразований.

Новое народное правительство приступило к ликвидации 
байско-вакуфных земель. Эти земли были бесплатно розданы 
безземельным и малоземельным крестьянам, была национали
зирована промышленность.

РСФСР оказывала постоянную помощь ХНСР в восстанов- 
лениии и реконструкции сельского хозяйства, главным образом, 
хлопководства, хлопковой промышленности, путем предос
тавления льготных кредитов, машин и оборудования. Уделялось 
внимание восстановлению и развитию ирригации. В конце 1923 
года были упразднены многочисленные налоги, взамен их был 
установлен единый сельхозналог. Для улучшения условий жизни 
крестьян большую роль играл союз «Кошчи». Он наделял крес
тьян землёй, обеспечивал рабочим скотом, семенами, оказывал 
агротехническую помощь, вовлекал крестьян в кооперативы.

На селе появилась потребкооперация, образовались 
кредитные сельхозтоварищества -  ширкаты, которые помогали 
при кредитовании бедняцких хозяйств через Среднеазиатский

125 Ленин В.И. ППС. T.39. - М.: Наука, 1963. - С.329.
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сельскохозяйственный банк. За 4 года существования ХНСР была 
восстановлена главная отрасль - сельское хозяйство. Площадь 
под посевами хлопчатника увеличилась с 3000 десятин в 1922 
году до 9500 десятин в 1923 году.126 В период с 1920 по 1924 
годы было национализировано 12 хлопкоочистительных заводов, 
3 маслобойных и 3 мыловаренных заводов, принадлежащих 
русским капиталистическим фирмам.

В сентябре 1920 года был заключён Союзный договор между 
РСФСР и ХНСР. По этому договору РСФСР безвозмездно 
передала ХНСР все принадлежащие ей недвижимое имущество, 
расположенное в пределах Хорезмской республики. Были отме
нены все концессионные договора между русскими капиталис
тами и хивинским ханом. 29 июня 1922 года было учреждено 
торговое представительство РСФСР, которое сыграло важную 
роль в торговых сношениях двух республик. Для хозяйственного 
развития ХНСР большое значение имело экономическое 
объединение ТАССР, ХНСР и БНСР в феврале 1922 года. Это 
ускорило однотипность их хозяйственного развития. Большую 
роль при этом сыграл среднеазиатский экономический Совет.

Следует отметить, что экономика ХНСР была многоук
ладной. Центрами ремесленного производства были Хива и 
Ургенч. В 1922 году 90 процентов товарооборота республики 
находились в руках частного капитала, в центральных районах 
этот показатель составлял 43,9 процентов. Развивалась торговля 
ХНСР с РСФСР. Из Хорезма в Россию отправляли хлопок - 
сырец, люцерну, шерсть, кожевенное сырье, коконы. Из РСФСР в 
Хорезмскую республику привозили шелковые ткани, нитки, 
стекло, посуду, фарфор, спички, цемент.

К маю 1921 года в Хорезме было 11 школ по ликвидации 
неграмотности. В 1921 году открыт Хорезмский народный 
университет. На просвещение было отпущено в 1922-1924 годах 
более одного миллиона рублей. Все эти изменения в жизни

126Эк°номическая история советского Узбекистан (1917- 1965гг). - Т.: Из-во «ФАН»,
1966,-С. 64.



общества позитивно отразились на настроение людей, усилили 
доверие и уважение народа к Советскому государству.

В конце 1924 года население Республики в результате на
ционального размежевания было присоединено к Узбекской и 
Туркменской ССР, а также к Каракалпакской автономной области.

После крушения Хивинской феодальной деспотии в Средней 
Азии оставался последний оплот средневековья - эмирская Буха
ра.127 В 1920 году был создан единый блок борьбы, объединивший 
все демократические силы из числа бухарских коммунистов, 
мелкобуржуазной партии «младобухарцев», в которую входили 
оппозиционно настроенные части буржуазии, мелкое и среднее 
духовенство и прогрессивная интеллигенция. Народное движение 
против ненавистного режима привело к вооруженному восстанию 
28 августа 1920 года. Эмир был низложен. Власть перешла в руки 
временного революционного комитета. Ревком обратился за 
помощью к Советской России. Совместными усилиями войск после 
ожесточенных сражений была освобождена столица эмирата - 
старая Бухара. Всебухарский Курултай 6-8 октября 1920 года 
провозгласил Бухару Народной Советской Республикой (БНСР).

«Младобухарцы» выражали интересы нарождающейся в 
Бухаре буржуазии и были сторонниками проведения некоторых 
либерально-демократических реформ. Более того, в отсталой, 
феодальной и исключительно крестьянской стране невозможно 
было решать задачи социалистического характера. Как Бухарс
кая, так и Хорезмская революции в начальном этапе носили 
революционно-демократическое содержание.

Однако, обстановка этого периода не давала начать социальные 
преобразования. Эмир в Байсуне, Энверпашша128 в восточной 
Бухаре собирали войска для нападения на ТАССР И БНСР. Чтобы

127См.кн.: Айни С. «Бухара». Т.1. - Душанбе: Изд-во «Ирфон». 1980; Т.2. - Душанбе: Изд- 
во «Ирфон», 1981; Икрами Дхс. «Двенадцать ворот Бухары». - М.: Советский писатель, 
1988.
,28Энверпаша (1881-1922) один из лидеров младотурок, глава триумвирата, управляющего 
Турцией в годы Первой мировой войны. В 1918 году бежал из Турции, затем примкнул к 
бухарским басмачам, убит в стычке с отрядом Красной Армии (Восточная Бухара, ныне 
Сурхандарьинская область и часть Таджикистана). См. Советский энциклопедический 
словарь. - М.: 1983. - С.1544.
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защитить народные завоевания 2 января 1922 года была создана 
чрезвычайная комиссия с диктаторскими полномочиями. Для 
разрядки обстановки Советская власть пошла на путь уступок 
местному населению вплоть до возвращения конфискованных 
вакуфных земель, восстановления казийских судей, была объявлена 
амнистия умеренных басмачей. Социальные преобразования в 
Бухаре начались лишь в 1923 году. Важную роль в хозяйственном 
и культурном строительстве в БНСР сыграло создание 
среднеазиатского экономического объединения.

Первейшей задачей, требующей решения, был подъем сельс
кого хозяйства, прежде всего, хлопководства. В 1923 году общая 
площадь посевов хлопчатника составила 80 тысяч танапов, с 
которых было собрано 1,6 млн. пудов сырца129. Создавались 
сельхозобъединения, товарищества по совместной обработке зем
ли, сельхозкооперативы. Важным инструментом восстановления 
сельского хозяйства была налоговая политика в пользу бедняцких 
хозяйств. Произошло заметное оживление промышленности, 
которой был нанесен большой ущерб в годы военных действий.

Правительство РСФСР безвозмездно передал прядильно
ткацкие мануфактуры, оборудование для текстильных и бумажных 
фабрик, кожевенных и мыловаренных заводов. Было отправлено из 
центра множество инженерно-технических работников для 
восстановления и развития промышленности. Осуществлялись 
мероприятия в области культуры, народного образования и 
здравоохранения. Происходила демократизация государственного 
аппарата. В целях преодоления национальных противоречий были 
образованы туркменские, позже киргизские и таджикские отделы.

19 сентября 1924 года Всебухарский Курултай Советов 
преобразовала БНСР в Бухарскую Народную Советскую 
Социалистическую Республику. И так после образования трех 
республик в Средней Азии: ТАССР, ХНСР и БНССР, мы 
вплотную подошли к вопросу национального размежевания.

129 Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг.). - Т.: йзд-во «ФАН»,
1966. - С.325.



Прежде чем коснуться политики национального разме
жевания, как средства решения национального вопроса, 
выскажем мнение о том, что, хотя среди народов Средней Азии 
были территориальные различия в языках, обычаях, культурном 
уровне, тем не менее были условия, связывающие и сближающие 
эти народы, как общее историческое наследие, религия, тесные 
экономические связи, свободное передвижение, т.е. особых 
противоречий, тем более враждебного характера, между ними не 
наблюдалось. Исторически народы Средней Азии жили без 
особых причин в рамках своих государственных образований (за 
исключением войн среди государей).

В этом смысле нам кажется, что после свершения революции, 
однотипности хозяйственных устройств среднеазиатских респуб
лик, тем более их экономического объединения, не было никаких 
преград для создания федерации этих республик, которые в 
будущем могли бы быть экономически мощным и достойным 
конкурентом соседних стран. Для этого нужна была решительная 
воля народов и национальных лидеров. Создались бы две 
равноправные, дружественные Союзные федеративные республи
ки. Ленин, как инициатор деления Средней Азии по националь
ному признаку, не предполагал, да и не мог предполагать, что по 
истечению времени даже Советская Россия (РСФСР) раство
риться в сфере такого монстра как СССР.

Однако, ход истории шел по сценарию своих законо
мерностей. По замыслу большевиков национальное размежевание 
было средством укрепления Советской государственности, приб
лижения органов власти и управления к населению, устранения 
пережитков национального недоверия, великодержавного шови
низма и местного национализма, упрочения дружбы народов, 
обеспечения фактического равенства народов Средней Азии.

В апреле 1924 года Комиссия Средазбюро предложила 
создать две союзные республики -  Узбекскую и Туркменскую и 
две автономные области -  Таджикскую и КараКиргизскую. 
Руководители Хорезмской республики выступили против 
национального размежевания. Ленин и большевики не были 
против сохранения самостоятельности Хорезмской республики,

132



но народные массы высказались за национальное размежевание, 
которое было поддержано центром.

Была проведена колоссальная работа по размежеванию. 
Трудности исходили из того, что административные границы не 
совпадали с границами расселения народов. Тем не менее, 
топорная работа национального размежевания была проведена. 
Спустя годы, с усилением национального самосознания, возник
ли высказывания о несправедливом составлении границ, причем 
почти все республики имеют претензии по этому вопросу.

Вновь созданные Узбекская ССР и Туркменская ССР, как 
союзные республики, вошли в состав СССР. В состав Узбекской 
ССР вошла территория площадью в 17071600 га с населением по 
данным 1926 года в 4445726 человек, V* населения составляли 
узбеки. Столица до 1930 года размещалась в Самарканде.

К марту 1925 года завершилось экономическое размежевание, 
т.е. распределение всех материальных ценностей: фабрик, заводов, 
посевных площадей, поголовья скота, культурных учреждений, 
принадлежавших ранее Туркестанской, Бухарской и Хорезмской 
республикам. На долю Узбекской ССР пришлось 185 действую
щих фабрично-заводских предприятий с общей валовой продук
цией 106,9 млн. рублей. Ведущими отраслями в промышленности 
были хлопкоочистительная (39 заводов) и пищевая (35 заводов).

Ведущей отраслью сельского хозяйства было хлопководство, в 
котором было занято 85 процентов населения. Узбекистан получил 
1195 тысяч десятин поливных площадей и на его долю в 1923 -  
1924 годах приходилось 70 процентов (около Юмлн. пудов) 
собранного по Союзу хлопка - сырца. Заметное место в сельском 
хозяйстве Узбекистана занимали и такие традиционные его отрасли 
как садоводство, виноградарство, шелководство. Республика 
располагала зерновыми и животноводческими районами.130

Делая резюме из вышеприведенных материалов, сложных 
условий периода возникновения и становления идей социализма, 
изучая ленинскую политику тех лет, небезынтересно остано

1,0 Экономическая история Советского Узбекистана (1917- 1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН»,
1966. - С.340.
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виться на следующем: Ленин как прозорливый политик, стояв
ший во главе российской государственности, как великий пат
риот своей страны, на любое решение, даже интернационального 
характера, смотрел с точки зрения интересов России.

Колонизаторы всегда пользовались политикой «Кнута и 
пряника». Отличительной чертой Ленина было то, что он поль
зовался политикой «Пряника без кнута», выражая интересы не 
только России, но и интересы других народов. Это видимо 
исходило из характера самого русского народа. Этот подход, 
выраженный в некапиталистический путь развития со всяческой 
поддержкой народов Средней Азии в борьбе за новую жизнь, 
принесло доверие угнетенных народов к Советской власти. Возь
мем, к примеру, политику «Право на национальное самоопреде
ление». Это была смелая, мудрая, благородная, но и в тоже время 
очень хитрая политика: «Вот тебе пряник и будь ты со мной».

Ленинская национальная политика слишком схожа с 
политикой английских колонизаторов «Разделяй и властвуй», 
хотя и здесь у Ленина иначе: «Будь благороден, разделяй, но не 
властвуй, на поклон придет сам разделенный». У Ленина были и 
ошибки, к примеру, в анализе империализма. Но он с прозор
ливостью видел, что народам Средней Азии некуда деваться, не 
иначе как, задрав штаны бежать за социализмом (по. С. Есенину).

НЭП был величайшим достижением Ленинской политики, 
где надо было действовать с напором, используя все средства, а 
где надо было пойти на уступки. Не исключено, что И.А. 
Каримов, изучал ленинское политическое и теоретическое 
наследие, чтобы решать сложные проблемы переходного периода 
первых лет независимости, чтобы найти путь к правильным 
решениям. Подобное было и со Сталиным, чтобы сохранить 
власть в первые годы Советской власти, он изучал секреты 
управления царством И. Грозного.
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Глава 7. ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ 
УПРОЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И РАЗЛОЖЕНИЯ СССР

7.1. Экономика Узбекистана в годы довоенных пятилеток.
Индустриализация промышленности и коллективизация 

сельского хозяйства.

Прежде чем изложить основные материалы довоенных 
пятилеток, было бы уместным подчеркнуть, что идея, если она 
сильна и способна объединить вокруг себя большинство народ
ных масс, то она превращается в великую материальную силу. 
Идея социализма и его практическое осуществление для народов 
означало уход от старого прошлого, строительство новой жизни, 
основанной на равенстве и справедливости, труда без принуж
дения, соблюдение интересов общества, так и личности. Для на
родов Востока социализм был путем, прежде всего, ликвидации 
колониального прошлого, феодального и национального гнета.

В 20-30 годы сложилась сильная и искренняя вера в то, что 
идее социализма и её воплощения в жизнь, нет другой аль
тернативы. И эта глубокая вера в социалистическое переуст
ройство общества создала в народной среде чувство большого 
энтузиазма и решительности при выполнении задач довоенных 
пятилеток. Важным слагаемым этого энтузиазма были органи
зация социалистического соревнования, стахановское движение, 
распространение движения многостаночников, субботники и т.д., 
которые имели массовый характер.

Нам представляется, что освобождение экономики от 
идеологии (которая является философским началом справед
ливости, равенства, братства, право на труд, ответственность 
личности перед обществом, чувство патриотизма), приводит к 
большим потерям в области морали, без которой экономика не 
может быть устойчивой. Имеется прямая связь экономики с 
поведенческой культурой людей.
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Социализм, как правило, проповедовал благородные чувства 
и народ их воспринимал с большим вдохновением. Преобладание 
интересов большинства над интересами отдельных личностей 
было важным средством борьбы против индивидуализма, 
бюргерства (мещанства). Это получало конкретное выражение в 
борьбе против частника и ускоренного обобществления всех сфер 
производства и отраслей народного хозяйства.

В порядке отступления, коснемся событий, происшедших в 
70-е годы прошлого века.131

Особенности этого периода определили и задачи развития 
экономики. В частности, первый пятилетний план ставил задачи 
ликвидации капиталистических элементов, создание материаль
но-технической базы социализма. Предусматривалось создание 
тяжелой промышленности, и на этой основе развитие самой 
промышленности и других отраслей народного хозяйства, 
укрепление обороноспособности.

Партийная установка исходила из того, что «пятилетний план 
должен уделить особое внимание вопросам подъема экономики и 
культуры отсталых национальных окраин и отсталых районов, 
исходя из необходимости постепенной ликвидации их эконо
мической и культурной отсталости, соответственно предус
матривая более быстрый темп развития их экономики и

13|Одного из авторов связывала дружба с доктором физико-математических наук 
профессором СамГУ Ш. Ярмухаммедовым (ныне покойным). У нас было общее хобби: 
горный туризм во время летних отпусков. Его работы в области теории функционального 
анализа получили мировое признание. И он был приглашен на математический конгресс в 
США. Напомним, что он был непревзойденным оратором, мастером слова, выступал 
убедительно с большим чувством собственного достоинства. После завершения 
математических баталий, ему неожиданно предложили прочесть лекцию о 
большевистском движении в России. В течении одного часа со свойственной ему 
убедительностью, он рассказал о людях, которые презирая смерть и не думая о своем 
личном благополучии, бросались в огонь и воду ради интересов большинства людей. 
Красочно описал и их характерные черты, особенно присущие им чистосердечность, 
добродушие, человеколюбие, патриотизм. Они искренне верили в победу мировой 
пролетарской революции, в годы Великой Отечественной войны в первых рядах борьбы 
против фашизма и т.д. После приезда в Узбекистан он получил из США сертификат в 
переводе на советские рубли в сумме не меньше профессорского месячного оклада за 
проведенный час лекции. Он был в шоке и сделал резюме с присущей ему 
прямолинейностью: «Какие мы нищие».
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культуры, исходя из увязки нужд и потребностей этих районов с 
нуждами и потребностями Союза».132 После завершения 
восстановления народного хозяйства в целом по Союзу и Узбе
кистану был взят курс на реконструкцию и индустриализацию 
народного хозяйства на новой технической и социальной основе.

Промышленность Узбекистана к 1925 году насчитывала 21 
отраслей, появились новые отрасли: цементная, металлооб
рабатывающая, строительная, консервная и др. Валовой объем 
промышленной продукции составил 80 процентов довоенного 
уровня, выработка электроэнергии увеличилась в 5 раз. 
Узбекистан оставался аграрной республикой. Доля сельского 
хозяйства в народном хозяйстве составляла 61,8 процентов.133 
Поэтому была поставлена задача превращения Узбекистана из 
аграрной страны в аграрно-индустриальную. Индустриализация 
Узбекистана проводилась с учетом исторических и природных 
условий республики, поэтому она была определена как основная 
хлопковая база всего Союза. Индустриализация и реконструкция 
народного хозяйства в Узбекистане проходила в условиях низкой 
грамотности населения, наличия в быту феодальных пережитков, 
наличия неоднородности экономического развития регионов 
республики. Происходила борьба за раскрепощение женщин 
против влияния якобы реакционного духовенства.

Развитие тяжелой промышленности рассматривалась как 
материальная основа социализма, обеспечения экономической 
независимости, развития других отраслей промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, роста материального и 
культурного уровня народа. Индустриализация происходила в 
рамках комплексного промышленного развития производитель
ных сил всех областей республики по принципу специализации и 
кооперирования, социалистического разделения труда в рамках 
всего Союза. Это, в свою очередь, обусловило развитие в 
Узбекистане отраслей, связанных с сельским хозяйством, прежде 
всего, с хлопководством. Началось бурное развитие сельско

132 КПСС в резолюциях съездов, конференций, пленумов. 4-II. - М.: Госполитиздат, 1960. 
- С.343.

История Узбекской ССР. - Т.: Изд-во «Фан», 1974. - С.350.
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хозяйственного машиностроения, хлопкоочистительной, масло
бойной, шёлковой, консервной и винодельческой отраслей. 
Широкую помощь оказывали РСФСР и другие республики 
Союза, преобразовались целые фабрики и заводы, шли нескон
чаемым потоком вагоны с оборудованием для развивающихся 
отраслей промышленности сырьем, стройматериалами.

Было построено множество электростанций. Уже в 1928 году 
число электростанций вырос с 5 до 29. Выработка электроэнергии 
увеличилась более чем в 10 раз. На базе роста энергетики 
строились новые промышленные предприятия: Ташкентский 
завод сельхозмашиностроения, Ташкентская табачная фабрика, 
началось строительство Ташкентского текстильного комбината, 
вступил в строй Кувасайский цементный завод, реконструирован 
цементный завод в Хилкове, текстильная фабрика и консервный 
завод в Фергане, шёлкомотальные заводы в Самарканде, Бухаре и 
Маргелане, построены две крупные шелкоткацкие фабрики, 
сданы в эксплуатацию 7 кирпичных заводов, предприняты пер
вые шаги для создания промышленности стройматериалов. За 3 
года индустриализации (1925-1928 гг.) количество отраслей 
увеличилась с 21 до 35. Развивались угольная и химическая 
отрасли промышленности.

Характерно то, что народное хозяйство Узбекистана 
развивалось более быстрыми темпами, чем по Союзу. Так, объем 
валовой продукции по Союзу увеличился на 47 процентов, по 
Узбекистану этот показатель составил 57 процентов.

Источниками финансирования пятилетки были внутренние 
накопления, вклады трудящихся, государственные займы. Затра
ты на развитие отраслей тяжелой промышленности составили
43,5 процентов в 1932 году против 5,4 процентов в 1928 году. В 
1932 году по сравнению с 1928 годом валовая промышленная 
продукция увеличилась более чем в 2,3 раза, выработка 
электроэнергии - в 3,7 раза, добыча нефти - в 3,3 раза, продукция 
металлообработки - в 5,8 раз, производство хлопчатобумажных
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тканей - в 5,6 раз, удельный вес промышленности - с 30 
процентов в 1928 году до 50 процентов в 1932 году.134

Фабрики и заводы обеспечивались квалифицированной 
рабочей силой, инженерно-техническими работниками. Однако, 
ощущалась нехватка квалифицированных кадров местной нацио
нальности. Велась подготовка кадров в промышленных центрах 
Союза, практиковалось шефство русских рабочих над рабочими 
местных национальностей, готовились кадры рабочих путем 
ученичества, школ фабрично-заводского обучения и рабфаков. 
Так преодолевалось несоответствие между потребностью в 
квалифицированных кадрах, специалистов и их подготовкой. 
Оснащение промышленности современной техникой и изменения 
в структурном составе кадров обеспечили значительный рост 
производительности труда, повышение зарплаты и рост 
культурного уровня рабочих.

В годы первой пятилетки достигнутые в промышленности 
успехи не затронули сельское хозяйство. Оно продолжало быть 
отсталой отраслью народного хозяйства. Кооперативы, колхозы и 
совхозы имели незначительный удельный вес. Преобладающей 
формой земледелия была мелкая, единоличная, подворная 
наследственная собственность. Практиковалась продажа земли, 
хотя она была запрещена законом. Социальная структура кишла
ка носила черты парцелярности, чересполосицы, примитивной 
агротехники и использования наемной рабочей силы. Сохраня
лись мардикёры (безземельные и малоземельные наемные рабо
чие) и чарикёры (издольщики, обрабатывающие на кабальных 
условиях земли баев и кулаков). Концентрация земли и скота в 
руках немногочисленных групп собственников была материаль
ной основой для экономического засилия, порождения кабальных 
арендных отношений. Чтобы как-то смягчить эту обстановку 
бедняцким и середняцким хозяйствам предоставлялись налого
вые льготы, снабжали их семенами, удобрениями и т.д.

Важной вехой аграрной политики Советской власти была 
проведенная в 1925 году земельно-водная реформа, которая резко

134 История Узбекской ССР. - Т.: Изд-во «Фан», 1974. - С.361-362.
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изменила социальную структуру кишлака. Навсегда было 
уничтожено феодальное землевладение. Основной фигурой села 
стали середняки — 61 процентов, бедняки - 37,6 процентов и баи 
-1,4 процентов. Однако реформа 1925-1929 годов полностью не 
решила земельного вопроса. Тем не менее, постепенный переход 
от мелкого крестьянского хозяйства к крупному механизи
рованному производству имело место. Строились колхозы, 
совхозы, МТС как техническая база колхозов.135 Число МТС за 
годы пятилетки выросли до 78 единиц.

Ввиду изложенных причин коллективизация сельского хо
зяйства происходила в последние годы пятилетки. Государст
венная поддержка по строительству ирригационных систем была 
важным фактором ускорения коллективизации.

Следует отметить, что в технической и социальной перест
ройке сельского хозяйства, в вопросах коллективизации и борьбы с 
кулачеством были допущены много ошибок и искривлений.136 И 
всё же, к концу пятилетки была достигнута хлопковая незави
симость Союза. Посевы хлопка увеличились с 588,5 тыс. га в 1928 
году до 985,8 тыс. га в 1932 году. Удельный вес Узбекистана в 
валовом производстве хлопка по СССР составил 65 процентов.137 В 
развитии садоводства и виноградарства большую роль сыграли 
созданные за эти годы совхозы. Определенные успехи были и в 
животноводстве, создавались колхозные товарные фермы.

Транспорт и связь в годы первой пятилетки оценивались как 
узкие места народного хозяйства, хотя в пятилетке намечались 
завершение строительства Туркестанско-Сибирской железной 
дороги, реконструкция дороги между станциями Арысь -  
Ташкент, строительство второго пути между станциями Ташкент 
-  Урсатевская. Построены железнодорожные участки Кувасай - 
Кизил-Кия, Асака - Шарихан. Планировалось строительство 3770

135 МТС — машинно-тракторные станции.
,Э6Дедушка по отцу -  Хушмухаммадбай, быль крупным землевладельцем. После 
Октябрьской революции его раскулачили. Не взирая на то, что он добровольно сдал всё 
своё состояние новым властям, его сослали в Сибирь. К сожалению таких было не мало.
137 Экономическая история Советского Узбекистана (1917-1965 гг.). - Т.: Из-во «Фан», 
1966. - С.104.
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км безрельсовых дорог. Намечалось развитие таких средств 
связи, как почта, телефон, телеграф, радиовещание.

Укрепление социалистической экономики сопровождалось 
ростом государственной и кооперативной торговли. Если 
государственная торговля обслуживала население городов, то 
потребкооперация утвердилась на селе, где её удельный вес 
вырос до 64,6 процентов розничного товарооборота в 1932 году. 
В среднем каждая торговая точка обслуживала 730 человек (565 в 
городе и 778 в селе).138 Увеличилось количество торговой сети. 
Происходило вытеснение частной торговли.

В целом социалистический сектор в промышленности 
Узбекистана составил 99,4 процентов, в оптовой торговле -  98,6 
процентов, в розничной торговле - 55,1 процентов.139 На 
крупнейших предприятиях тяжелой и легкой промышленности на 
железнодорожном транспорте и в крупных совхозах создавались 
ОРСы.140 Развивалось и общественное питание. ,

Задачи второй Пятилетки 1933-37 годов были направлены на 
завершение построения социалистического общества, то - есть 
полного обобществления производства. Это предусматривало за
вершение реконструкции всех отраслей народного хозяйства, л и к -

m iвидацию капиталистических элементов,” 1 уничтожение классовых 
различий, повышение материального и культурного уровня трудя
щихся, благодаря освоению построенных новых заводов, освоению 
новой техники, массовой подготовки квалифицированных кадров, 
способных овладеть этой техникой и достичь повышения произво
дительности труда при снижении себестоимости продукции.

Политический аспект второй пятилетки заключался в 
преодолении пережитков прошлого в сознании людей, выработки 
у людей высокой сознательности и энтузиазма масс.

138 Экономическая история Советского Узбекистана (1917-1965 гг.). - Т.: Из-во «Фан», 
1966.-С . 109.
139 История Узбекской ССР. - Т.: Из-во «Фан», 1974. - С.354.
140 Отделы рабочего снабжения.
141 Советская власть исходила из того, что капиталистические элементы (кулаки, 
зажиточные крестьяне, городские торговцы и др.) никак не вяжутся с идеей 
социалистического общежития. Бедные «как капиталистические элементы» здорово 
пострадали от рук заносчивых исполнителей Советской власти.
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По Узбекистану задачи пятилетки были определены исходя 
из конкретных природно-экономических условий его регионов. 
Так, в целях рационального размещения производительных сил в 
Ташкентской области, наряду с большим удельным весом легкой 
и пищевой промышленности, было намечено увеличить 
количество предприятий, производящих средства производства и 
сырье для машиностроительной, металлообрабатывающей и 
химической промышленности. В южных и юго-западных районах 
предусматривалось строительство предприятий по переработке 
сельхоз сырья, в частности, в Ферганской долине началось строи
тельство предприятий легкой и пищевой промышленности. В 
1935 году вступили в строй Каганский и Кокандский супер
фосфатные заводы, завод Ташсельмаш.

Строились и реконструировались предприятия, производя
щие электроэнергию. В 1932 году началось строительство элект
роцентрали в Ташкенте. В 1933 году заложена Бурджарская ГЭС. 
В 1935 году начато строительство тепловых станций в Бухаре и 
Намангане. Выработка электроэнергии в 1937 году увеличилась 
почти в 3 раза, количество электростанций увеличилось в 2 раза.

С исследованием естественно-геологических условий Узбе
кистана найдены месторождения серой руды, нефти, угля, 
молибдена, вольфрама.142 Это дало толчок для развития горнодо
бывающей и химической промышленности. Реконструировались 
предприятия по производству стройматериалов, в частности по 
производству цемента, извести, мрамора, жженого кирпича. 
Добыча нефти и газа за годы пятилетки увеличилась в 7, 8 раза.

Строились новые и реконструировались существующие 
предприятия легкой и пищевой промышленности. В их числе 
Ташкентский текстильный комбинат, прядильно-ткацкая и ватная 
фабрика в Фергане, шёлкомотальная фабрика в Намангане, 
кожевенный завод в Ташкенте, строились хлебзаводы в разных 
городах, Каттакурганский маслоэкстракционный завод, Таш
кентская кондитерская фабрика, Янгиюльский плодоовощной

142 Князев П.К. Недра Узбекистана. - Т., 1935. - С.8.
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комбинат. Если в Узбекистане в 1928 году были две швейные 
фабрики, то в 1937 году их стало 62.

Таким образом, в 1937 году в Узбекистане были созданы 
химическая, машиностроительная, хлопчатобумажная, метал
лообрабатывающая, шелкомотальная, шелкоткацкая, трикотаж
ная, швейная, обувная, текстильная, бумажная и ряд других 
отраслей промышленности. За годы пятилетки, кроме реконст
руированных предприятий, промышленность Узбекистана попол
нилась 189 предприятиями, оснащенными передовой техникой.

Резко возросли основные производственные фонды промыш
ленных предприятий. Крупные предприятия обрабатывающей 
промышленности имели более чем 1 млн. рублей основных 
производственных фондов. Удельный вес основных фондов в 
тяжелой промышленности увеличился с 18,8 процентов в 1913 
году до 36,5 процентов в 1937 году. В легкой и пищевой 
промышленности их удельный вес снизился с 88,2 процентов до
63,5 процентов.

В конце пятилетки 85 процентов валовой промышленной 
продукции было произведено на обобществленных государствен
ных предприятиях. К 1937 году удельный вес промышленности в 
экономике Узбекистана составил 67,1 процентов. Более того, 
вторая пятилетка приблизила промышленное развитие Узбекис
тана к наиболее развитым республикам Союза. Достигнутое 
осуществлялось при помощи центральных городов России, 
которые поточно отправляли оборудование для строящихся 
предприятий Узбекистана. Производительность труда в 1937 году 
в промышленности Узбекистана по сравнению с 1913 годом 
увеличилась более чем в 4 раза, благодаря подготовки рабочих 
кадров, в том числе из числа женщин.

Таким образом, Узбекистан, из отсталой экономической 
окраины царской России, с предприятиями первичной перера
ботки сельскохозяйственного сырья, превратился в крупную 
индустриально-аграрную республику.143

143 История Узбекской ССР. - Т.: Изд-во «Фан», 1974; Экономическая история Советского 
Узбекистана (1917- 1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН», 1966.
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Задачи реконструкции коснулись и транспортных отраслей. 
Прежде всего, осуществлена реконструкция среднеазиатской 
железной дороги. Введены электровозы и тепловозы. Увеличился 
грузооборот железных дорог в два раза. Проведены работы по 
благоустройству автодорог, протяженность авиалиний увеличи
лась в 8 раз. Произошли изменения в водном транспорте. 
Изменения затронули и сферу связи. Количество почт, телегра
фов и телефонных отделений за годы второй пятилетки 
увеличились на 18,8 процентов.

В области сельского хозяйства вторая пятилетка ставила 
задачи строительства новых колхозов, совхозов, МТС, расши
рение посевных площадей, повышение урожайности и 
продуктивности животноводства. Ставилась задача доведения 
урожайности хлопка до 15,6 центнеров с одного гектара.

С выполнением поставленных задач завершилось социалис
тическое преобразование сельского хозяйства, выраженное в том, 
что к концу пятилетки коллективными хозяйствами было 
охвачено 99,2 процентов всех крестьянских хозяйств и 98,8 
процентов посевных площадей. Социалистическая система 
хозяйства стала единственной формой земледелия, произошло 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов, больше 
средств было направлено на ирригационное строительство.

Была выполнена задача технического перевооружения 
сельского хозяйства. Число тракторов в сельском хозяйстве 
Узбекистана увеличилось с 3503 в 1932 году до 21550 в 1937 
году. Общая мощность тракторов увеличилась с 81,4 до 312,9 
тысяч лощадиных сил, увеличилось, соответственно, количество 
и других видов сельскохозяйственной техники, грузовых авто
машин. Создание материально-технической базы и технической 
реконструкции колхозного производства осуществлялось через 
МТС. Число МТС вырос вдвое и достиг 163, где насчитывалось 
18267 тракторов мощностью в среднем 263 лощадиных сил.

Примечательно то, что вторая пятилетка явилась началом 
электрификации сельского хозяйства. Техническое перевоору
жение сельского хозяйства сопровождалось подготовкой техничес
ких кадров, трактористов, комбайнеров, шоферов. Основные рабо-
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ты в сельском хозяйстве выполнялись механизмами, путем роста 
тракторных работ. В 1937 году удельный вес тракторной вспашки 
под хлопчатник составил 68,6 процентов против 12,8 процентов в 
1932 году. В 1937 году механизмами засеяно 27,4 процентов 
площади под зерновые, убрано комбайнерами 23,4 процентов 
зерновых. Благодаря ирригационному строительству улучшилась 
система водопользования. Осуществлялась дальнейшая концент
рация сельскохозяйственного производства. Она происходила на 
основе объединения мелких колхозов. В 1937 году основная часть 
колхозов имела от 300 до 500 га посевных площадей.

Следует подчеркнуть, что в росте урожайности сельско
хозяйственных культур большую роль сыграло использование 
минеральных удобрений, улучшение агротехнических работ, 
создание селекционных станций, внедрение достижений 
семеноводства. В целом, политика большевистской партии и 
правительства республики, которая осуществлялась под флагом 
социализма, давала положительные практические результаты.

В области торговли за годы второй пятилетки произошли 
заметные структурные изменения. Советская торговля стала 
господствующей формой торговли. Если доля государственной 
торговли в 1932 году составляла 32,8 процентов, то в 1937 году 
она составила 53 процентов. Соответственно доля кооперативной 
торговли снизилась с 67,2 процентов до 47 процентов. С 1934 
года торговля на селе полностью стала прерогативой 
потребительской кооперации.

В 1934 году была отменена карточная система на хлеб, крупу, 
муку. Расширялась сеть продовольственных магазинов. С 1 
января 1936 года был осуществлён переход к открытой торговле 
по единым ценам. Проводилась политика снижения цен. По идее 
социалистов, установление единых цен улучшало контроль над 
мерой труда и потребления. Увеличились отделы рабочего снаб
жения, сети чайных, столовых, ресторанов в системе общест
венного питания. Рост и развитие колхозной торговли привели к 
снижению цены на сельскохозяйственные продукты. Перед 
третьей пятилеткой 1938-1942 годов ставились грандиозные 
задачи в рамках СССР: догнать и перегнать передовых
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капиталистических стран не только по объему валовой 
продукции, но и по производству ее на душу населения.144

По Узбекистану ставилась задача создания отраслей про
мышленности, обеспечив мощный подъем хлопководства, 
организацию на месте последовательной промышленной 
переработки хлопка-сырца. В этом примере наглядно выражалась 
глубокая вера в нерушимости Союза и вера в интернацио
нальном, общественном разделении труда и производства в 
интересах единой нерушимой страны. Над гимном работали 
талантливые поэты и музыканты и с большим удовлетворением 
следует отметить, что авторами гимна были С.Михалков и наш 
соотечественник Эль Регистан. Эта история, но славная история. 
Под звуками музыки Александрова воспитывались не мало 
патриотических сил. В ночь на 1 января 1944 года по радио 
впервые прозвучал этот Гимн. Какой был пафос и какое 
восприятие общественности. С тех пор мы, будучи детьми, 
молодыми людьми с восхищением слушали музыку Гимна. И 
недаром эта музыка до сих пор жива и стала основой нового 
Гимна. Давайте проследим содержание строк первого куплета по 
поводу нерушимости союза и сплочения навеки история вынесла 
приговор. Но осталась дружба народов, которая в начальные и 
долгие годы давали плоды единства и доброго сотрудничества, 
пока не застопорило механизм этой дружбы (Армения, 
Азербайджан, Чечня, Дагестан, Прибальтийские республики).145

Уже в 1939 году заводы Узбекистана производили 125 
наименований различных сельхозмашин, в 1940 году стало 190 
наименований. В 1940 году валовая продукция металлообра
батывающей промышленности увеличилась в 137 раз от уровня 
1913 года. Число крупных предприятий из 948 в 1937 году 
выросла до 1445 в 1940 году. Развивались как отрасли тяжелой,

|44Тогда в экономическом обороте понятие ВВП не применялась.
145 Недаром гимн СССР начинается словами:
Союз нерушимый республик свободных,
Сплотила навеки Великая Русь,
Да здравствует созданный волей народов 
Единый могучий Советский Союз.
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так и легкой и пищевой промышленности. Примечательно, что 
было развитие электроэнергетической промышленности. В 1940 
году мощность электростанций, по сравнению с 1937 годом, 
увеличилась в 2 раза, производство электроэнергии, соответст
венно, увеличилась в 2 раза - с 276 млн. квт.ч. до 481 млн. квт.ч. 
Химическая промышленность была представлена 10 пред
приятиями, производящими минеральные удобрения и химичес
кие средства защиты растений. Крупным из них был Чирчикский 
электрохимический комбинат, построенный с помощью всего 
Союза. Развивались отрасли машиностроения. Пример тому 
Ташкентский завод сельскохозяйственного машиностроения, 
который имел всесоюзное значение. Перед войной в Узбекистане 
имелось 58 мощных хлопкоочистительных заводов, 32 пред
приятия хлопчатобумажной промышленности, 320 крупных 
пищевых предприятий.

В числе предприятий, оснащенных новейшей техникой 
входили: первая очередь Чирчикского азотно-тукового комби
ната, вторая очередь Ташкентского текстильного комбината, ряд 
хлопкоочистительных и кирпичных заводов, Наманганский и 
Бухарский вино-водочные заводы, Кокандский чулочно-пря
дильный комбинат, швейная фабрика в Бухаре. Всего вступили в 
строй 134 промышленных предприятий. С увеличением 
количества предприятий росли и их основные производственные 
фонды, происходила концентрация производства и рабочих. 
Число рабочих крупных предприятий в 1940 году составило 129 
тысяч человек против 109 тысяч человек в 1937 году.

Повысился материальный и культурный уровень трудящихся. 
Однако это касалось в основном рабочей, партийной и военной 
элиты. Положение основной массы населения изменилось лишь в 
некоторой степени. В итоге реализации задач довоенных пяти
леток, в предвоенные годы формировался костяк производст
венных рабочих, обладающих техническими навыками, инже
нерно-технические работники, умеющие освоить новейшую 
технику, творчески реализовать свои способности.

Мы далеки от мысли, что элита -  порождение социализма. В 
капиталистических странах этот костяк управленцев производ-
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ством называют человеческий капитал, белые воротнички, 
истеблишмент и т.д. Сам процесс производства и воспроиз
водства материальных и нематериальных благ, в целях выжи
вания системы, будь это капитализм или социализм, становится 
причиной генезиса элиты. Следует отметить, что элита 20-30 
годов была глубоко идейная. Её отличала вера в торжестве 
социального равенства и счастливого будущего.

Задачи в эксплуатацию железнодорожных линий Ташкент- 
Чимкент, Ташкент-Мельниково, вторых линий на различных 
участках, завершение реконструкции железных дорог, увеличе
ние объема грузооборота и пассажирских перевозок, пользуясь 
новыми мощными паровозами и вагонами. Намечалось 
улучшение состояния автомагистральных дорог, строительство 
новых дорог, увеличение грузооборота автотранспорта, улучше
ние транспортной связи с районами и центрами. Протяжённость 
автодорог в 1940 году составила 31,6 тысяч км. Количество 
автомашин составило 14961 единиц. Успехи были достигнуты и в 
воздушном транспорте. Увеличились средства связи, рас
ширялась телефонизация с районными центрами. Она улучшила 
мобильность связей города с селом, радиофикация охватила 
почти всю территорию Узбекистана. Перед началом войны 
Узбекистан превратился в важный индустриальный район Союза.

В третьей пятилетке перед сельским хозяйством стояли 
следующие задачи: поднять урожайность хлопчатника до 19 
цент/га, довести валовый сбор хлопка-сырца до 1812,9 тысяч тонн, 
расширить зерновое хозяйство, садоводство и виноградарство, 
создать картофельно-овощные и товарно-животноводческие базы 
вокруг крупных городов и промышленных центров. С помощью 
государства много средств направлено на развитие ирригационных 
и мелиоративных работ. За счёт этого возросли основные фонды 
сельского хозяйства - с 1275,7 млн. рублей в 1937 году до 2015, 6 
млн. рублей в 1940 году, фонды производственного назначения 
выросли на 85 процентов. Росла энергетическая мощность 
сельского хозяйства за счёт роста механических двигателей, 
сосредоточенных в МТС. Техническая вооруженность сельского 
хозяйства и формирование квалифицированных механизаторских
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кадров, способных ею пользоваться, усилила роль техники в 
сельскохозяйственном производстве.

Большой Ферганский канал, который был построен за 
короткий срок, благодаря общенародному хашару, улучшил 
водообеспеченность 26 районов Ферганской долины. Предусмат
ривалось за ближайшие 6 лет расширить посевные площади на 
430 тысяч га, из них использовать 100 тысяч га. Расширение 
посевных площадей в 1940 году сопровождалось структурными 
изменениями, выраженными в сокращении удельного веса 
зерновых и технических культур, увеличения доли кормовых 
культур овощебахчевых и картофеля. Среднегодовая 
урожайность хлопка за третью пятилетку дошла до 16,2 цент/га, 
против 12,1 цент/га во второй пятилетке.

Некоторые успехи имели место в зерновом хозяйстве. Посевы 
зерновых культур в 1940 году увеличились на 87,7 тысяч га от 
уровня 1937 года. Укрепилась материально-техническая база зер
новодства. Произошли улучшения в агротехнике выращивания 
зерна, практиковалось выращивание зерна и в богарных землях.

Большие сдвиги были и в животноводстве. Росло количество 
товарных ферм, улучшалась породность скота, укрепилась товар
ная база животноводства. Создавались племенные животно
водческие совхозы, в частности, из РСФСР и Украины было 
завезено 3476 голов высоко породного рогатого скота. Расширя
лась сеть зоотехнического и ветеринарного обслуживания, 
расширялась материально-производственная база шелководства. 
Были значительные успехи в садоводстве и виноградоводстве, но 
урожайность этих отраслей сельского хозяйства была еще очень 
низкой. Примечательно, что в какой-то степени росли денежные 
доходы колхозников.

В сфере торговли намечалось увеличить оборот розничной 
торговли в 2 раза. Структурные изменения произошли в соотно
шении государственной и кооперативной торговли. В 1937 году 
соотношение между двумя видами торговли было в пользу 
государственной. Её удельный вес составлял 54,1 процентов, 
соответственно кооперативная торговля имела долю, равную 45,9 
процентам. А в 1940 году это соотношение изменилось в пользу
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кооперативной торговли. Доля этого вида торговли достигла 54 
процентов, а госторговли — 46,0 процентов. Таким образом, в 
1940 году кооперативная торговля окончательно укрепилась на 
селе и развивалась более быстрыми темпами, ввиду роста 
зажиточности колхозного крестьянства.

Наблюдалось изменение структуры розничного товарообо
рота, связанное с соотношением продовольственных и промыш
ленных товаров. В частности, удельный вес оборота продовольст
венных товаров во всем розничном обороте государственной и 
кооперативной торговли составил в 1937 году 43,9 процентов, а в 
1940 году он имел долю, равную 58,8 процентов, соответственно 
доля промышленных товаров сократилась с 56,1 процентов до 
41,2 процентов. Оборот общественного питания за 1938-1940 
годах увеличился в 2,3 раза, развивалась и колхозная торговля.

7.2. Экономика Узбекистана в годы войны и послевоенного 
восстановления народного хозяйства

“Когда разгневается злая судьба 
Гранит плавится подобно воску”

Фирдоуси146

Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием 
для всех народов бывшего Союза. Война требовало срочной 
перестройки экономики на военный лад, мобилизацию всех 
трудовых, природных, экономических ресурсов для нужд фронта.

Феноменально то, что усилия 20-30 годов, направленные на 
социалистическое переустройство общества, на базе резкого 
обобществления общественного производства и всей экономики, 
облегчили выполнение задач индустриализации промышленности 
и коллективизации сельского хозяйства, но и дали большие 
преимущества при переводе экономики на военные рельсы. 
Создается впечатление, что сам процесс строительства социа-

|46Шевердин М.И. Колесница для горнаута. Изб.произведения. Т.З. - Т.: Изд-во 
литературы и искусства им.Г.Гуляма. 1990. - С.153.
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лизма играл стратегическую роль по нацеленности общества для 
удовлетворения потребностей неизбежной войны.

Опыт довоенных пятилеток по плановому руководству и 
управлению народным хозяйством Узбекистана, позволил умело 
и целенаправленно использовать внутренние ресурсы, создать 
черную и цветную металлургию, организовать добычу редких 
металлов, резко расширить энергетическую базу в 2-3 раза, уве
личить добычу нефти, пустить на полную производственную 
мощность Ангренское месторождение угля, организовать произ
водство всех стройматериалов, необходимых для промышлен
ности и жилищного строительства. 147Постановка этих 
грандиозных задач, наряду с не менее важными другими зада
чами военных лет, была немыслима без концентрации и цент
рализации всех сфер экономики. А эти условия были созданы в 
годы довоенных пятилеток. Возможно в этом проявилось 
преимущество социализма перед капитализмом в те годы.

Война без крепкого тыла, рано или поздно будет проиграна. 
Обеспечение фронта всеми необходимыми ресурсами, воору
жениями, боеприпасами и т.д. возлагалось на восточные районы, 
в том числе на Узбекистан. Наша республика стала одним из 
важных тыловых районов, где ковалась победа над врагом.

Военная перестройка промышленности Узбекистана 
протекала в сжатые сроки и в условиях больших трудностей 
нужно было решать сложные технические и технологические 
задачи, обеспечить предприятия оборудованием, приспособле
ниями, инструментами, обучить рабочих новым профессиям, 
расширить производственные участки, установить производст
венные связи со смежными предприятиями. Ввиду прекращения 
завоза в Узбекистан необходимых материалов и изделий, следо
вало создать новые отрасли по их производству, без которых 
невозможно было наладить слаженное военное хозяйство.

Одним из необходимых задач был бесперебойный прием 
эвакуированных предприятий из зоны возможной эвакуации,

147 Экономическая история Советского Узбекистана (1917-1965гг.). - Т.: Из-во «ФАН»,
1%6. - С. 161.

151



быстрый их монтаж и пуск в эксплуатацию. В Узбекистан было 
эвакуировано полностью или частично 93 крупных промыш
ленных предприятий, в том числе 48 машиностроительных, 
металлообрабатывающих, химических и других отраслей тяже
лой промышленности, 45 предприятий легкой промышленности. 
Из районов, где угрожала оккупация, ввозились сельскохозяйст
венные машины, скот, горючее. С эвакуированными предприя
тиями прибыло почти 30 процентов нужного им количества 
рабочих. Недостающую часть рабочих нужно было подготовить 
из числа молодежи и женщин местной национальности.

Острая нехватка квалифицированных кадров, отсутствие 
комплексного оборудования, особенно металлорежущих станков, 
нехватка производственных помещений затрудняли монтаж и 
пуск в эксплуатацию эвакуированных предприятий. Тем не 
менее, сжатые сроки военного времени требовали быстрого 
монтажа эвакуированных заводов и выпуска ими военной 
продукции. Например, завод «Россельмаш» (ныне Узбексельмаш) 
был монтирован и введен в действие за 2 месяца, завод 
«Электрокабель» за 5 месяцев, Ростовский завод сельхозмашин за 
29 дней.148 На базе эвакуированного оборудования в Узбекистане 
возникло 47 новых промышленных предприятий. Многие эва
куированные предприятия слились с местными промышленными 
предприятиями, создавая крупные предприятия и комбинаты. В 
результате перебазирования предприятий и нового строительства, 
отраслевая структура промышленности Узбекистана обогатилась, 
и ее производственная мощность сильно возросла. Повысился 
удельный вес отраслей тяжелой промышленности, главным 
образом, машиностроения, металлообработки, химии, энергетики, 
топливной промышленности.

Для обеспечения нормальной работы промышленных 
предприятий, построенных в годы довоенных пятилеток, 
эвакуированных из зоны возможной оккупации и созданных 
новых отраслей в годы войны, требовалось резкое увеличение 
производства электроэнергии. Было решено развернуть скорост-

148 История Узбекской ССР. - Т.: Изд-во «ФАН», 1974. - С. 407.
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нов строительство электростанции методом народных строек, 
прежде всего гидроэлектростанций. Началось строительство 
Фархадской ГЭС с годовой выработкой электроэнергии в 1110 
млн.квт.ч.)149. В строительстве этой ГЭС участвовало 50тысяч 
строителей и 70 тысяч колхозников. Фархадская ГЭС была 
пущена в эксплуатацию в 1948 году. В феврале 1944 года 
началось строительство Кумкурганской, Шаватской, Каракал
пакской и Шейхантаурской ГЭС. Всего за годы войны были 
построены и введены в эксплуатацию 7 крупных ГЭС и одна ТЭС 
с общей мощностью 98,2 тысяч квт.ч.150

Мощность всех станций в 1940 году составила 171,3 тысяч 
квт.ч., в 1945 году - 304,5 тысяч квт.ч., т.е. увеличилась более чем
1,8 раза. Выработка электроэнергии с 482 млн.квт.ч. в 1940 году 
увеличилась до 1187 млн.квт.ч. в 1945 году, или же в 2,5 раза.151 
Добыча нефти 1940 году составляла 119 тысяч тонн, а в 1945 году 
увеличилась до 478 тысяч тонн, то есть более чем в 4 раза.

Особая нужда была в развитии угольной промышленности 
для обеспечения промышленных предприятий, тепловых 
станций, железнодорожного транспорта, больниц, школ и детских 
учреждений. До 1940 года Узбекистан не имел своей угольной 
промышленности, уголь в основном привозили из Кузбасса, 
Казахстана. В 1940 году открылось Ангренское месторождение 
каменного угля. Благодаря этому добыча угля увеличилась с 3,4 
тысяч тонн до 103 тысяч тонн в 1945 году, т.е. увеличилась в 
более чем в 30 раз.152

Успехи в сфере энергетики создали основу для развития 
машиностроения и металлообрабатывающей промышленности, 
особенно станкостроительной, текстильной, сельхозмашиност
роения, которые до войны только создавались. Только в 1941- 
1942 годах на базе эвакуированных предприятий было создано 16

149 Экономическая история Советского Узбекистана. (1917-1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН», 
1966.-С.164.
150 Там же, с.1<>5.
151 Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. - Т.: Изд-во «Узбекистан», 
1964. - С.63.
152 Там же, с.61.
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крупных машиностроительных предприятий. Если основные фон
ды всей промышленности Узбекистана в 1945 году увеличились в 
2 раза по сравнению с 1940 годом, то в машиностроительной 
отрасли они увеличились в 11 раз.

Развитие машиностроения и металлообработки в Узбекистане 
потребовало создания своей металлургической базы. 17 июня 
1942 года произошло большое событие. Принято решение 
строить Узбекский металлургический завод в городе Бекабад. 
Капитальные вложения были определены в 72,3 млн. рублей. За 
1944-1946 годы завод полностью введён в эксплуатацию. По 
прокатному стану пошла первая узбекская сталь. Такие пред
приятия как Чирчиксельмаш, Россельмаш, Узбекский
металлургичесий завод, Чирчикекий электрохимкомбинат, Завод 
им. Ильича, Ташкентский электрокабельный завод, как надежные 
тыловые предприятия, выпускающие вооружение, боеприпасы и 
т.д. для нужд фронта, имели общесоюзное значение.

Накануне и в годы войны началась разработка цветных 
металлов в Алмалыке, Лянгаре, Кайташе, Каратюбе, Ингичке, а в 
Акташе разработка месторождения бокситов. В годы войны 
началось строительство Алтынтопканской обогатительной 
фабрики. Так, в годы войны Узбекистан стал крупным центром 
цветной металлургии.

Успехи химической промышленности в годы войны 
выражены в росте её валовой продукции в 5 раз. Строились 
суперфосфатный завод в Коканде, лакокрасочный завод в 
Ташкенте, Фергандский гидролизный завод по производству 
серной кислоты, этилового спирта и т.д. В начале войны за счет 
оборудования эвакопредприятий расширился и технически был 
усовершенствован Чирчикекий электрохимический комбинат.

Военная ситуация и связанная с ней эвакуация предприятий и 
их размещение вместе с персоналом рабочих и ИТР, требовала 
резкого увеличения производства стройматериалов, прежде всего, 
из местного сырья (производства кирпича, извести, алебастра, 
гравия, песка и т.д.). Однако в этой сфере наблюдалось 
сокращение производства из-за недостатка топлива, электроэнер
гии, оборудования, квалификационных кадров.
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Война на языке всех народов является синонимом страшного, 
сурового явления, связанного с нечеловеческими испытаниями, 
сопровождаемыми голодом, холодом, разрушениями, ограниче
ниями, неудобствами, человеческими потерями, детскими слеза
ми и т.д. Но пережитое было ненапрасным. В годы войны 
произошел огромный качественный скачок экономики Узбекис
тана. Было введено в строй 280 новых промышленных 
предприятий, из них 40 самых крупных. Ташкент стал одним из 
промышленных центров Союза. Появились новые города Чирчик, 
Ангрен, Бекабад, Янгиюль и много других. В 30 раз увеличился 
выпуск продукции угольной промышленности, в 7,5 раз выпуск 
продукции химической промышленности, в 3 раза увеличилась 
продукция нефтяной промышленности и т.д.

Валовая продукция промышленности в 1945 году, по 
сравнению с 1940 годом, увеличилась в 7 раз, в т.ч. в тяжелой 
промышленности почти в 4 раза, а в машиностроении - в 13,4 
раза. Отсюда следует, что за годы войны Узбекистан стал 
крупной индустриальной республикой Союза. Ибо особенностью 
промышленного развития Узбекистана за этот период было то, 
что удельный вес тяжелой промышленности, а именно, 
машиностроения, металлообработки, химической промышлен
ности, цветной металлургии и другой, востребованной нуждами 
фронта отраслей, намного вырос при сокращении удельного веса 
легкой и пищевой промышленности.

Касаясь легкой и пищевой промышленности, следует под
черкнуть, что, несмотря на положительные изменения отрас
левых структур, в годы войны значительно сократился объём их 
производства. Это объяснялось сокращением производства 
хлопка-сырья, уменьшением посевных площадей под хлопок, 
падением его урожайности. Многие хлопкозаводы простаивали 
из-за недостатка сырья, электроэнергии и топлива. Наблюдалось 
резкое сокращение производства в текстильной промышленности 
по причине недостатка сырья, электроэнергии, топлива, умень
шения сменности и коэффициента использования оборудования, 
падения производительности труда и других факторов. Снижение 
производства имело место и кожевенно-обувной отрасли легкой
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промышленности. То же самое наблюдалось в пищевой 
промышленности. Из-за нехватки семян снижение производства 
происходило в маслобойной промышленности. Объём произ
водства в мясной промышленности уменьшился в 1,3 раза, в 
хлебобулочном производстве сократился в 4 раза, в консервно
плодоовощной отрасли сократился в 2,6 раза, производства мыла 
сократилось в 2,7 раза.153

За счет эвакуированных предприятий выросла мощность 
швейной промышленности. Однако, недостаточное материальное 
снабжение этой отрасли, не позволило максимально использовать 
производственные мощности, ввиду чего ее валовая продукция 
упала в 1,8 раза. На основе украинского оборудования были 
построены четыре сахарных заводов, что было новым явлением 
военных лет. До 1940 года таких заводов в Узбекистане не было. 
В годы войны выросла мощность местной и кооперативной 
промышленности, их валовая продукция увеличилась в 2 раза.

Одним из ключевых задач военных лет была подготовка 
кадров для работы в промышленных предприятиях Узбекистана, 
в эвакуированных предприятиях, замены рабочих и ИТР, 
призванных в армию. Подготовка кадров велась в школах ФЗО, 
фабрично-заводских ремесленных училищах. Создание молодеж
ных бригад рассматривалось как эффективная форма организации 
труда и воспитания. Процент молодежи на заводах был высок. 
Например, на заводе «Красный Аксай» (ныне Узбексельмаш) 
молодёжь составлял 80 процентов коллектива завода, на 
нефтяном комбинате 70 процентов рабочих были из числа 
молодежи. Удельный вес женщин в крупной промышленности в 
1940 году составил 50 процентов общего состава рабочих, а в 
1943 году доля женщин выросла до 63,5 процентов.

Чувство патриотизма, ненависть к фашизму, вера в победу 
рождали массовый энтузиазм, новые формы соревнования по 
достижению лучших производственных показателей, переходу на 
поточные методы производства, росту рационализаторских

153 Экономическая история Советского Узбекистана. (19!7-1965гг.). - Т.: Изд-во «ФАН»,
1966.-С . 170.
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предложений. Однако, ускоренное обучение рабочих давало 
лишь практические результаты без теоретических навыков,

В экономической литературе военных лет наблюдалось 
восхваление принятых мер партией и правительством по раз
витию легкой и пищевой промышленности, несмотря на то, что 
происходило сокращение производства в этих отраслях эконо
мики. Причины исходили из того, что невозможно было объять 
необъятное. Нужды фронта требовали подчинения всех ресурсов 
для выпуска вооружений и боеприпасов, а предприятия легкой и 
пищевой промышленности работали на остаточном режиме.

Один наш сосед в послевоенные годы любил рассказывать 
случай, как в годы войны какой-то верзила сорвал из рук жен
щины лепешку и убежал, но люди поймали его и начали коло
тить, а верзила, не реагируя на побои, лежа на земле, доедал хлеб.

Положение населения тыла было не лучше, чем в блокадном 
Ленинграде. Не хватало всего, что было необходимо* для 
выживания. Это пример того, что сокращенное производство в 
легкой и пищевой промышленности также работало для нужд 
фронта.

И спустя годы с удивлением мы отмечаем слепость нашей 
совести, что не могли отличить черное от белого, настолько наша 
идеология преобладало над нашей реальной действительностью.

В условиях войны экономика Узбекистана и экономика всего 
Союза работали в одном направлении, взаимодействовали как 
единое целое. Узбекистан и народ Узбекистана, получая различ
ную помощь для функционирования своей экономики, сторицей 
возвращали все блага для нужд фронта. Примеров этого взаимо
действия невозможно перечислить, но приведем некоторые из 
них: эвакуированные в Узбекистан промышленные предприятия 
способствовали росту промышленного производства, увеличению 
кадров рабочих, повышению их технической культуры и квали
фикации. Узбекистанцы отправляли населению, освобожденных 
от оккупации районов: скот, зерно, продовольственные товары, 
машины и оборудование, стройматериалы. Посланцы Узбекистана 
трудились на заводах тяжелого машиностроения Первоуральска, 
Среднеуральска, на медеплавильных заводах Красноуральска, на
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предприятиях черной металлургии Златоуста, Магнитогорска, на 
шахтах Челябинска и т.д. 200 человек из числа молодежи, главным 
образом, из числа местной национальности, были откоманди
рованы для обучения на металлургические заводы Урала.

В Узбекистане не найти семью, члены которой не погибли бы 
на фронтах Великой Отечественной войны. 282 узбекистанцев 
получили высокое звание Героя Советского Союза, сотни тысяч 
имели ордена и медали, другие поощрения как на фронте, так и в 
тылу. В военных госпиталях было размещено более ста тысяч 
раненных солдат и офицеров.

Пребывание институтов Союзной Академии, видных ученых 
дало толчок развитию науки Узбекистана, подготовки научных 
кадров из числа местных национальностей. 4 ноября 1943 года 
состоялось открытие Академии наук Узбекистана. В 1943 году в 
Узбекистане функционировало 41 ВУЗов, в том числе 12 из числа 
эвакуированных, а также 52 средних специальных учреждений.

Транспорт и связь. Без железнодорожного транспорта было 
невозможно перебазировать предприятия, оборудования, различ
ные учреждения, часть населения. Война резко изменила состав и 
направление грузопотоков. Раньше выгрузка преобладала над 
погрузкой, в годы войны, наоборот, погрузка стала преобладать 
над выгрузкой. В 1945 году, по сравнению с 1940 годом, 
отправление грузов уменьшилось с 5355 тысяч тонн до 3254 
тысяч тонн, а прибытие грузов, соответственно, сократилось с 
8739 тысяч тонн до 4869 тысяч тонн.154

Планы капитальных вложений в железную дорогу были вы
полнены на 70,4 процентов из-за нехватки строительных и 
укладочных материалов, лесоматериалов, шпалл, рельсов, 
квалифицированных кадров. Тем не менее, в годы войны сданы в 
эксплуатацию линия Ташкент-Ангрен, Ташкент-товарная, начато 
восстановление линии Коканд-Наманган. В состав железнодо
рожного транспорта поступили мощные паровозы, увеличилась 
скорость поездов за счет дополнительного количества шпал.

154 Экономическая история Советского Узбекистана. (1917-1965гг.) . - Т.: Изд-во «ФАН»,
1966.-С.181.
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Железнодорожный транспорт обеспечивал связь между эко
номическими районами, снабжая фронт военным снаряжением и 
продовольствием, эвакуируя в тыл людей и объекты в сжатые 
сроки. Железнодорожники Узбекистана в освобожденные от 
оккупации районы отправляли сотни паровозов и вагонов. Они 
выезжали в эти районы для участия в восстановительных 
работах.

Несмотря на то, что часть автопарка была отправлена для 
обслуживания нужд фронта, уже начиная с 1943 года произошло 
увеличение перевозок пассажиров и грузовых автоперевозок. 
Объём этих перевозок в 1944 году увеличился более чем в 6 
раз.155 В годы войны расширялись дорожные сети, особенно 
дороги с твердым покрытием, началось строительство 
Сурханского тракта. Определенные успехи имелись в речном и 
воздушном транспорте.

Развитие связи было обусловлено нуждами народного 
хозяйства и военной обстановкой. Увеличились и улучшились 
услуги связи по отправке корреспонденции, денежных переводов, 
росло число обслуживаемых клиентов. Кадры для связи увели
чились за счет эвакуированных специалистов и выпускников 
ремесленных училищ. Все областные центры Узбекистана 
получили прямую телефонную связь с Ташкентом, увеличилось 
количество предприятий связи и телефонных станций.

Сельское хозяйство. Великая Отечественная война была 
войной машин, особенно начиная с 1943 года, когда на фронтах 
произошел великий перелом. А расходы на производство этих 
машин падали в большей части на плечи сельского крестьянства. 
По переписи 1939 года все население республики составляло 
6440 тысяч человек, из них сельское население составляло 4952 
тысяч человек, т.е. удельный вес сельского населения составлял 
77 процентов.156 Крестьянство было основным налогоплатель
щиком военных займов, отчислений в фонд обороны и т.д.

153 Там же, с.183.
156 Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. - Т.: Из-во «Узбекистан», 
1964.-C .1I.
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Перед сельским хозяйством Узбекистана стояли задачи, 
оставаясь основной хлопковой базой, повышая урожайность 
хлопка, продуктивность животноводства, резко увеличить произ
водство продовольственных культур и прежде всего производство 
зерна в 2 раза, расширить посевные площади, освоить произ
водство сахарной свеклы. Но перед сельским хозяйством возникли 
и определенные трудности. Состояние материально-технической 
базы сельского хозяйства было проблемным. Сократился завоз 
тракторов и сельхозмашин, заводы, выпускающие их, производили 
военную продукцию, не хватало запчастей, горючего, минеральных 
удобрений, автотранспорта, отсутствовала ремонтная база, сокра
тился завоз деталей из других районов. Следовательно, сократился 
объём тракторных работ, уменьшилась средняя выработка на один 
трактор. Изменения произошли и в трудовых ресурсах, резко 
уменьшилось количество трудоспособных колхозников по 
известной причине призыва в армию. Причем резко возрос объём 
работ на одного сельхоз-работника. Грузовые автомашины были 
сильно изношены, и большая их часть не использовалась. Расши
рение посевных площадей было невозможно без ирригационных и 
мелиоративных работ, а это требовало больших капитальных 
вложений.

Рабочие городов, прежде всего, Ташкента, снабжали сельских 
тружеников необходимой техникой, запчастями, минеральными 
удобрениями, создавали передвижные ремонтные мастерские. В 
сезон сельхоз работ рабочие приходили на помощь дехканам. В 
свою очередь, колхозники в промышленных предприятиях 
получали специальности слесарей, кузнецов, токарей и др. 
сельские труженики участвовали в электрификации республики 
методом народных строек. В частности, в строительстве 
Фархадской ГЭС участвовало около 70 тысяч колхозников.

В хлопководстве в 1942-1943 годах сложилось тяжелое 
положение - государству было недодано 1млн.тонн хлопка. Это 
было обусловлено нехваткой кадров, особенно механизаторов, 
специалистов, техники, удобрений и метеоусловиями этих лет. 
Резко упала урожайность хлопка - с 17,1 процентов до 7,1
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процентов. Только в 1944 году удалось восстановить довоенный 
уровень производства хлопка.

По причине слабости механизации сельхоз работ, посевы 
зерновых были механизированы на 15 процентов, а уборки зерна 
на 18 процентов. Однако, сокращение поступления хлеба требо
вало обеспечения населения, возросшего за счет эвакуированных 
рабочих, производить свой собственный хлеб. Так, посевы 
зерновых увеличились на 35 тысяч га за счет сокращения посевов 
хлопчатника. Сократились посевы люцерны, что дало возмож
ность увеличить посевы картофеля, овощей, бахчевых. Такое 
изменение структуры сельского хозяйства было временной, 
вынужденной мерой. Для улучшения продовольственного снаб
жения городского населения, возросшего за счет эвакуированных 
граждан, была расширена овощная база вокруг промышленных 
центров. Посевные площади овощебахчевых в 1945 году 
достигли 105,4 процентов от уровня 1940 года, соответственно 
посевная площадь картофеля осталась на уровне 48,1 процентов 
из-за нехватки семян для посева.

По причине неблагоприятных метеорологических условий 
ухудшились мелиоративное состояние земель. Из-за проблем с 
материальными и трудовыми ресурсами в 1945 году, по сравне
нию с 1943 годом, посевная площадь сократилась на богарных 
землях на 810,8 тысяч га, на орошаемых -  на 372,4 тысяч га.157

Значительную роль в техническом обеспечении сельхоз работ 
играли МТС и созданные при них политотделы. В годы войны 
расширились посевы технических культур: сахарной свеклы, 
льна, кунжута. Определенное развитие получило шелководство, 
ввиду оборонного значения этой отрасли, укрепилась кормовая 
база шелководства, но тем не менее наблюдалось снижение его 
валовой продукции.

В области животноводства с июня 1941 года по январь 1942 
года колхозы и совхозы сдали фронту 59 тысяч лошадей, увели
чилась сдача мяса государству, развивалось каракулеводство, но

IS7 Экономическая история Советского Узбекистана. (1917-1965гт.). - Т.: Изд-во «ФАН»,
1966.-С.199.
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состояние животноводства ухудшилось ввиду чрезвычайных 
расходов, связанных с нуждами фронта, уменьшились кормовая 
база, поголовье скота, росла яловость молочного поголовья и 
сокращения приплода. Отсутствие специалистов и необходимой 
рабочей силы привели к запущению садов и виноградников. 
Вместе с тем, возросли заготовки свежих и сушеных фруктов и 
отправлялись фронту. В годы войны основные производственные 
функции на селе выполняли женщины и молодёжь, овладевая 
мужскими профессиями. Сокращение производства товаров 
широкого потребления и запасов сельхоз продукции стала 
причиной введения карточной системы снабжения населения 
промышленными и продовольственными товарами.

В литературе существует мнение, что трудности в сфере 
сельского хозяйства одолевались благодаря плановому ведению 
сельского хозяйства, что обусловило рациональную организацию 
труда и производство на основе обобществленной материально- 
технической базы. Однако хозяйственная практика — это мнение 
игнорировала. Следует заметить, что денежные доходы 
работников сельского хозяйства в номинале росли, но реальные 
их доходы уменьшались.

Торговля. В годы войны резко сократились рыночные фонды 
товаров. Развернутая торговля была заменена нормативным 
снабжением, была введена карточная система. Установлены 
твердые пайковые цены на товары первой необходимости. Перед 
торговлей была поставлена задача организации дифференциро
ванного снабжения населения (преимущественного снабжения 
рабочих, ИТР и военных) и ведущих отраслей промышленности.

Нормированное снабжение населения осуществлялось через 
магазины государственной, кооперативной торговли и через 
ОРСы. Таким образом, усилилась централизация в снабжении 
населения промышленными и продовольственными товарами. 
Произошло резкое сокращение розничной торговли - более чем в 
2 раза, особенно это было заметно в сельской местности. 
Сократились предприятия общественного питания, но они 
создавались на фабриках и в заводах. Для увеличения товарных 
фондов торговые организации государственной и кооперативной
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торговли создавали подсобные хозяйства, мелкие предприятия по 
производству товаров народного потребления.

С 1944 года была организована государственная коммер
ческая торговля, нацеленная на снижение цен колхозного рынка. 
Потребительская кооперация снабжала сельское население 
товарами первой необходимости, занимаясь организацией об
щественного питания хлопкоробов, эвакуированного населения.

7.3. Экономика Узбекистана в условиях клановой борьбы за 
власть в руководстве Союза ССР за 11951-1965 годы

Как известно, война закончилась разгромом фашисткой Гер
мании, победой СССР и всей антифашисткой коалиции. Началась 
мирная жизнь, страна начала восстанавливать свое народное 
хозяйство, постепенно развивать все отрасли экономики.

Авторитет И.В.Сталина, как вождя международного 
пролетариата, отца народов, был незыблем вплоть до дня его 
смерти - 5 марта 1953 года. Через некоторое время страна узнала, 
что на место Председателя наркома СССР претендовал Л.П. 
Берия, бывший нарком внутренних дел (НКВД), который вскоре 
был расстрелян. В течение одного года в качестве Председателя 
наркома стоял у власти Г.М. Маленков, затем было объявлено об 
антипартийной группе Шепилева, а затем Булганин и Хрущёв не 
поделили власть. В конце концов, борьба за власть завершилась 
приходом к рулю государства Н.С. Хрущёва, который с трибун 
партийного съезда объявил о культе лености Сталина. В 
литературе тех времен начали поговаривать о начале «оттепели» 
реабилитации лиц, незаслуженно объявленных «врагами народа».

В истории характерно такое явление: сама эпоха, когда 
решается судьба народа, рождает сильную личность, которая 
оставляет заметный след своими деяниями, а после своего ухода 
с политической арены, борьба за власть в условиях отсутствия 
демократии, приводит к руководству того, jcto считает, что ради 
достижения цели приемлемы все средства.

Н.С. Хрущёв не был дальновидным политиком, он проявлял 
субъективизм в решении экономических вопросов. Созданные им
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совнархозы (СНК) вместо отраслевых министерств не оправдали 
себя, ошибки были и в ведении международной политики. В 1964 
году был совершен так называемый «дворцовый переворот». 
Решениями Октябрьского Пленума у власти оказался Л.И. 
Брежнев, который как слабый политик превзошел по культу 
личности самого Сталина. Партийная элита вокруг Л.И. Брежнева 
как две капли воды была схожа с ним. Но он был счастливчиком: 
период его правления совпал с периодом расцвета СССР, как 
могущественной социалистической страны. Народ был сыт и 
доволен. Но за годы его 18-летнего правления сложилось 
множество проблем, которые служили признаком морального и 
материального падения СССР, как великого государства.

Дальнейший скат вниз не могли остановить ни Андропов, ни 
Горбачёв, ни Ельцин.

В Узбекистане после Ю.Ахунбабаева, У.Юсупова, Ш.Раши- 
дова в период разброда и шатаний, у власти оказались 
Усманходжаев и Нишанов. Эти руководители были из числа лиц, 
которые не могли принять самостоятельные и неординарные 
решения, принимать всю ответственность за судьбу народа в 
сложных, переломных поворотах истории.

От политиков и от их личности, амбиций зависят очень 
многое. В феврале 2018 года в Москве состоялась презентация 
книги Александра Хейнштейна, где он, опираясь на факты и 
описывая тогдашнее соотношение сил на мировой арене, 
выдвинул мнение о том, что вместо Горбачёва был бы у руля 
государства Путин, то он не допустил бы развала СССР. Вывод 
автора заслуживает внимания.

При анализе экономического развития СССР и Узбекистана, 
в том числе и за послевоенные 1950-1960 годы, становится 
заметным такое явление, как состояние неустойчивости 
политической власти, которое напрямую отразилось на темпах 
экономического развития страны.

После войны быстрыми темпами проходила реконверсия 
экономики Узбекистана. Уже к концу 1945 года машинострои
тельная промышленность переключилась на производство сельс
кохозяйственных машин и оборудования для нужд ирригации,
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росло производство минеральных удобрений, товаров широкого 
потребления. Шло на завершение строительство Фархадской 
ГЭС, крупного металлургического комбината и Ангренского 
угольного бассейна. Одновременно Республика посылала осво
божденным от фашистов районам сельскохозяйственное и про
мышленное оборудование, стройматериалы, отправляла кадров 
различных специальностей.

Наряду с другими республиками и областями России, Узбе
кистан участвовал в поставках на Украину 5 тысяч тракторов, 300 
автомашин, 500 тракторных плугов и др. Для восстановления 
шахт Донбасса республика посылала насосы, компрессоры, 
подъемные краны, электрокабели и другие. Все это осуществля
лось в рамках пятилетнего плана на 1946-1950 годы, предусмат
ривающего реализацию программы по восстановлению пост
радавших от войны районов.

Основная задача плана восстановления и развития народцого 
хозяйства на 1946-1950 годы была достижение довоенного 
уровня производства хлопка. Узбекистан, как основная хлопковая 
база Союза, должен был довести производство хлопка в 1950 
году до 1132 тысяч тонн, а в 1953 году - до 2400 тысяч тонн. 
Соответственно, урожайность хлопка следовало довести в 1950 
году до 22,4 ц/га, в 1953 году -  25 ц/га, против 11,1 ц/га в 1945 
году. Все последующие задачи пятилетки прямо или косвенно 
были ориентированы на выполнение этой задачи. В частности, 
предусматривалось:

- развить энергетическую, топливную и металлургическую 
базы, химическую промышленность, дорожно-ирригационное и 
электротехническое машиностроение в целях обеспечения комп* 
лексной механизации хлопководства, снабжения его минераль
ными удобрениями;

- внедрять в хлопководство и в другие отрасли сельского 
хозяйства передовую агротехнику, улучшать селекцию, разра
ботать высокоурожайные сорта хлопчатника, строить новые ир
ригационные системы, начать электрификацию сельского 
хозяйства;
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- поднять все отрасли сельского хозяйства: шелководство, 
животноводство, садоводство, виноградарство, повышать уро
жайность и качество коконов, улучшить продуктивность и 
породность скота, каракулевых овец, повышать урожайность и 
производство фруктов за счет расширения посевных площадей, 
правильного использования орошаемых земель и улучшения 
технического состояния оросительных систем и т.д.;

- развивать все отрасли промышленности, производящие 
предметы потребления и на этой основе повысить материальное 
благосостояние населения с целью превзойти довоенный уровень 
потребления; увеличивать среднегодовую зарплату рабочих и 
служащих, натуральные и денежные выдачи на трудодни 
колхозников;

- развить технический прогресс, как основу роста произ
водства и производительности труда;

- развивать промышленность стройматериалов, укрепить 
производственную базу строительных организаций, осуществить 
механизацию строительных работ;

- изучить природные ресурсы Узбекистана, расширить разве
дочные работы по нахождению месторождений угля, нефти, 
железа, цветных и редких металлов, химического сырья, водных 
ресурсов, газоразведочных работ;

- обеспечить рост централизованных капитальных вложений 
за счет внутренних накоплений;

- обеспечить организационно-хозяйственное укрепление кол
хозов;

- добиться улучшения подготовки кадров, роста их куль
турно-технического уровня. Подготовить квалифицированные 
кадры для промышленности, рабочих массовых профессий через 
систему трудовых резервов.

Как видно из вышеизложенного, поставленные задачи были 
масштабными, целеориентированными и имели позитивное 
значение для развития экономики Узбекистана. Более того, 
предусматривался прирост валовой продукции промышленности 
в 1950 году до 53 процентов по сравнению с 1940 годом. Было 
намечено построить более 100 крупных промышленных пред-
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приятий союзно-республиканского значения и сотни предприятий 
местной промышленности.

Четвертая пятилетка характеризовалась развитием отраслей 
тяжелой промышленности, таких как металлургическая, маши
ностроительная, топливная, энергетическая, химическая и др. 
Прежде отметим, что реконверсия промышленности Узбекистана 
была завершена в первом году пятилетки. 30 августа 1946 года с 
помощью металлургов Урала и Украины был пущен прокатный 
стан «300» на узбекском металлургическом заводе. Зародилась 
новая отрасль промышленности — черная металлургия. Отрасли 
машиностроения были зачинщиком технического прогресса. 
Производились сложные системы машин для сельского 
хозяйства. Росли мощности селхозмашиностроения, появились 
совершенно новые отрасли машиностроения. В числе лидеров 
отраслей машиностроения были такие заводы, как Чирчик- 
сельмаш, Узбексельмаш, Таштекстильмаш, Хлопкомаш, Чирчик- 
химмаш и др. Валовая продукция машиностроения в 1950 году 
превысила уровень 1940 года в 19 раз.

В топливной промышленности уровень добычи нефти в 
размере 1066 тысяч тонн достигнут в 1948 году, были открыты и 
вступили в строй новые нефтяные промыслы. Развивалась 
нефтеперерабатывающая промышленность -  был построен и 
запущен нефтеперегонный завод. Были развернуты подготови
тельные работы по строительству Ферганского нефтеперераба
тывающего завода. Успешно развивалась угольная промышлен
ность. Добыча угля с 3,3 тысяч тонн в 1940 году увеличилась до 
1533,4 тысяч тонн в 1950 году, т.е. увеличилась в 46,5 раза. Но из- 
за невыполнения плана капитального строительства не 
развернулось увеличение мощности по добыче угля.

В четвертой пятилетке заметны были успехи в энергетике. 
Производство электроэнергии в 1950 году достигло 2655 млн. 
квт.ч. против 480,0 млн. квт.ч. в 1940 году или увеличилось в 5,6 
раза. Но производство электроэнергии отставало от возросших 
потребностей народного хозяйства. Образовался дефицит 
электроэнергии, он ощущался особенно в крупных городах и 
промышленных центрах.
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В химической промышленности увеличилась выработка 
минеральных удобрений, ядохимикатов, заново создана отрасль 
по производству суперфосфата. Однако, планы производства 
аммиачной селитры, лаков, красок не были выполнены из-за 
нехватки электроэнергии и невыполнения плана капитального 
строительства.

В этой пятилетке была создана новая отрасль — цветная 
металлургия, возникла также другая новая отрасль -  газовая 
промышленность. Увеличилось производство строительных 
материалов, уровень довоенного периода по этому показателю 
был достигнут в 1948 году. По производству цемента довоенный 
уровень был достигнут в 1949 году, план был перевыполнен на 52 
процентов. Однако, производство цемента и других строительных 
материалов, в частности производство кирпича, отставало от 
потребностей народного хозяйства.

В четвертой пятилетке произошли определенные сдвиги в 
легкой и пищевой промышленности. Хотя довоенный уровень в 
1950 году был достигнут с превышением на 12,1 процентов, но по 
многим показателям этих отраслей довоенный уровень не был 
достигнут. Тем не менее, введены в действие Ташкентская и 
Самаркандская трикотажные фабрики, в Намангане завод 
искусственного волокна, дубильно-экстрактные заводы в 
Ханабаде и Ташкенте, швейная фабрика в Янгиюле, расширены 
обувные фабрики в Ташкенте и Коканде, фарфоровый завод в 
Ташкенте и др. По пищевым предприятиям введены в действие 
хлебозаводы в Ангрене, Фергане, консервные заводы в Китабе. 
На долю маслобойной промышленности приходилось 2/3 
продукции пищевой промышленности. Была развернута работа 
по развитию науки, искусства, высшего и среднего образования, 
культурно-просветительной работы.

Выполнение задач пятилетки осложнялось острой нехваткой 
рабочих кадров. В ходе понесенных жертв, трудовые ресурсы 
Узбекистана были сокращены на 300 тысяч человек. Через ФЗО, 
РУ, училищ было подготовлено 216,7 тысяч рабочих мест, из них
74,1 тысяч человек для сферы промышленности.

Вышеприведенное позволяет сделать некоторые выводы:
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1. Четвертый пятилетний план был планом не только восс
тановления народного хозяйства Узбекистана, но и программой 
подъема всех отраслей экономики на основе её дальнейшей 
индустриализации.

2. Опережающее развитие получили отрасли тяжелой про
мышленности, такие как машиностроение, энергетика, хими
ческая, черная и цветная металлургия, электроэнергетическая 
промышленность и др. Против довоенного уровня в 1940 году 
производство стали увеличилось в 10 раз, добыча угля - в 46,5 
раз, добыча нефти - в 9 раз, производство электроэнергии - в 5,5 
раза, продукции машиностроения - в 19 раз. Возникли и стали 
успешно развиваться новые отрасли машиностроения: текстиль
ная, химическая, горнорудная и др., выпускающие сложные 
машины.

3. Расширилось промышленное строительство. Вступили в 
строй более 150 крупных промышленных предприятий с учетом 
их размещения ближе к источникам сырья и районам потреб
ления. Объем капитальных вложений составил 3900 млн. рублей, 
60 процентов которых было направлено на развитие крупной 
промышленности.

4. Темпы индустриального развития Узбекистана были выше, 
чем по Союзу. Валовая продукция промышленности в 1950 году, 
по сравнению с 1940 годом, выросла на 83 процентов, а по Союзу 
- на 73 процентов.

5. Изменилась структура тяжелой промышленности. Удель
ный вес тяжелой промышленности в 1940 году составило 13,3 
процентов, в 1950 году - 47,2 процентов, соответственно, легкая 
промышленность - 61,1 процентов и 38,9 процентов, а пищевая 
промышленность - 25,6 процентов и 13,9 процентов.

6. В легкой и пищевой промышленности применялись новые 
технологические оборудования.

7. Технический прогресс сопровождался работами по 
повышению квалификации кадров, их культурно-технического 
уровня, а следовательно, и ростом производительности труда. По 
сравнению с 1940 годом уровень производительности труда в 
1950 году вырос на 35 процентов.
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Транспорт и связь. Ташкентская железнодорожная ма
гистраль использовала локомотивы-паровозы новых серий и 
тепловозы. Началось строительство Чарджуйско-Кунградской 
железной дороги, имеющее важное значение для экономического 
развития южных районов Узбекистана. В железной дороге 
улучшилась организация отправления грузов. План капитальных 
вложений в объеме 103,35 млн. рублей в 1945 году выполнен на 
108,47 млн. рублей с ростом на 5 процентов. Грузооборот 
автотранспорта в 1950 году увеличился в 2,9 раза по сравнению с 
1940 годом. Завершено строительство Большого Узбекского 
тракта протяженностью в 700 км (Ташкент-Термез). Налажено ре
гулярное автобусное сообщение между областными и районными 
центрами. Построены авторемзаводы в Фергане, Ургенче, ре
конструированы авторемзаводы и аккумуляторный завод в Таш
кенте. Линии воздушного транспорта внутри республиканских 
сообщений составили 4000 км, развивались все средства связи.

Сельское хозяйство. В четвертой пятилетке развитие 
селского хозяйства Узбекистана происходило благодаря помощи 
Союзного правительства. Она выражалась в ассигновании 
крупных средств, направленных на комплексную механизацию 
сельского хозяйства, на ирригационное и мелиоративное 
строительство, освоение новых земель, на приобретение рабочего 
и продуктивного скота, сельскохозяйственных машин, авто
машин, на улучшение снабжения сельского хозяйства минераль
ными удобрениями.

Финансовая и материально-техническая помощь государства 
имела большое значение не только для развития хлопководства, 
но и всего сельского хозяйства. Немалые работы были осущест
влены для строительства Каттакурганского, Урта-Токарного 
водохранилища, Большого и Северного каналов, Сарыкурганс- 
кого канала им. Ю. Ахунбаева. Благодаря этим усилиям посевная 
площадь в 1950 году приблизилась к довоенному уровню, 
достигнув 2898,5 тысяч га против 2478,8 тысяч га в 1945 году.

Более того, в 1949 году был восстановлен довоенный уровень 
хлопководства по посевным площадям, валовому сбору и 
урожайности. В 1948 году Узбекистан сдал хлопка-сырца на 137
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тысяч тонн больше чем в 1940 году, доведя производства хлопка- 
сырца до 2226 тысяч тонн. Урожайность хлопка-сырца достигла
20,1 ц/га против 14,7 ц/га в 1940 году. В целом, валовая 
продукция сельского хозяйства превысила довоенный уровень 
1940 года на 38,9 процентов, при этом до 40 процентов 
хлопкосеющих хозяйств плановые задания не выполнили.

Росла и укреплялась материально-техническая база колхозов. 
К концу четвертой пятилетки имелись 245 МТС, тракторный парк 
Узбекистана располагал 29527 тракторами, на полях работали 
3617 хлопкоуборочных машин. Это означало, что возросла тех
ническая вооруженность сельского хозяйства. В 1945 году 
удельный вес механических двигателей (тракторы, комбайны, 
автомобили, хлопкоуборочные машины, электрооборудования 
составил 73,5 процентов, рабочего скота (в переводе на 
механическую силу) - 26,5 процентов, а в 1950 году изменилось, 
соответственно, на 82,9 и 17,1 процентов. Мощность тракторного 
парка МТС с 286 тысяч лощадиных сил в 1940 году увеличилась 
до 420 тысяч лощадиных сил в 1950 году.

Капитальные вложения в сельское хозяйство Узбекистана по 
всем источникам финансирования, включая колхозные 
накопления, в 1946 году составили 1620,0 млн. рублей, которые 
увеличились в 1950 году до 2286,2 млн. рублей (за период 1946- 
1950 годы они составили 8300 млн. рублей). Благодаря этим 
вложениям освоены новые земли, вводились в сельскохозяйст
венный оборот заброшенные площади, строились ирригационные 
сооружения, создавались МТС, вводились новые системы ороше
ния, что могло облегчить применение сельскохозяйственных 
машин. Только за счет ирригационного строительства был 
обеспечен прирост поливных земель на 264,9 тыс.га.

Структура посевных площадей изменилась в пользу 
хлопчатника и люцерны. Следовательно, производство зерновых 
снизилось, произошло укрепление колхозов. В 1940 году их было 
7439 при средней посевной площади в 365 га. В 1950 году 
количество колхоз сократилось до 3176, из которых 59 процентов 
имело до 460 га посевной площади и 41 процентов имели более 
500 га. Были выявлены факты разбазаривания общественных
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колхозных земель, эти земли возвращались колхозам, была 
ликвидирована дебиторская задолженность колхозов, на 51 тысяч 
человек был сокращен штат управленческого аппарата в колхозах 
при одновременном укреплении руководящего состава хозяйств.

Были введены севообороты, улучшилась агротехника, куль
тура земледелия, росло использование минеральных и азотных 
удобрений и т.д. Некоторые успехи имелись в животноводстве, 
шелководстве, садоводстве, виноградарстве. Но задания пяти
летнего плана по этим видам деятельности не были выполнены, 
особенно задания по росту поголовья и продуктивности скота, по 
удою молока остались не выполненными.

В связи с некоторым ростом доходов колхозов имело место 
перестройка организации и оплаты труда, введены новые нормы 
выработки, в определенной мере преодолевалась вредная 
уравниловка в оплате труда.

Торговля. Довоенная реформа в 1947 году с одновременной 
отменой карточной системы и трехкратное снижение цен за 1947- 
1950 годы, способствовала росту реальных доходов населения, 
повышения его покупательной способности и росту торговли. 
Товарооборот государственной и кооперативной торговли, 
включая общественное питание, достиг 1089 млн. рублей в 1950 
году против 528 млн. рублей в 1940 году. Товарооборот 
розничной сети государственной и кооперативной торговли в 
1940 году составлял 459 млн. рублей, а общественного питания - 
69 млн. рублей. В 1950 году эти показатели, соответственно, 
были на уровне 984 млн. рублей и 105 млн. рублей.

Изменилась и структура товарооборота, в розничной продаже 
преобладали продовольственные товары, изменилась тенденция 
некоторого роста товарооборота непродовольственных товаров. 
Материально-техническая база торговли выросла незначительно. 
Росли товарные ресурсы и запасы (за счет неходовых и залежа
лых товаров). Торговые организации вынуждены были проводить 
уценку этих товаров. Заметно было некоторое повышение 
культуры торговли.

Экономическое благосостояние населения. Послевоенный 
период (1946-1950 гт.) наряду с восстановлением и развитием
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народного хозяйства, характеризовался улучшением материаль
ного положения населения. Были приняты меры по сближению 
высоких коммерческих и низких пайковых цен, подготовке 
условий по отмене карточной системы. Существенно повысилась 
зарплата низко и среднеоплачиваемых рабочих и служащих, 
ликвидированы излишества в оплате труда некоторых категорий 
работников. Повысилась зарплата рабочих, занятых в трудоёмких 
отраслях производства: по добыче угля, нефти, в горячих и 
вредных цехах металлургических и химических предприятий, на 
некоторых строительных и погрузочно-разгрузочных работах. 
Средняя зарплата рабочих хлопкоочистительной промышлен
ности увеличилась до 30,1 процентов, в шелкоткацкой отрасли до
34,2 процентов. Вышло правительственное постановление о 
процентной надбавке к зарплате за выслугу лет работникам 
черной металлургии, угольной, химической и других отраслей 
промышленного производства.

В целом, зарплата рабочих промышленности Узбекистана в 
1948 году выросла в 2,2 раза. Значительно выросли доходы 
работников села, повысилась оплата трудодня, усилилась мате
риальная заинтересованность колхозников, в совхозах были 
учреждены премии-надбавки. Хотя и вырос спрос населения на 
промышленные и продовольственные товары, на мясо, на рыбу, 
на текстиль и обувь, трудности обеспечения населения товарами 
не были устранены, ввиду недостаточного объема колхозного 
производства, а также промышленных предприятий, выпус
кающих кожаную обувь, ткани, бельевой трикотаж, чулочно- 
носочные изделия, поскольку эти отрасли не достигли довоен
ного уровня производства.

В некоторой степени улучшились жилищно-бытовые условия 
людей как в городе, так и на селе, но жилищный вопрос оставался 
очень острым. Наметилось улучшение медицинского обслужи
вания, расширилась сеть медицинских учреждений. Улучшились 
условия труда, особенно женщин, расширилась саноторно- 
курортная сеть, появились дома отдыха. Ускоренными темпами 
строились детские дошкольные учреждения, детские больницы и 
поликлиники.
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В послевоенные годы государственный бюджет имел 
большое значение в экономике Узбекистана. В 1950 году он 
превысил уровень 1940 года в 2,4 раза с превышением доходов 
над расходами. Ассигнования из бюджета на социально
культурные нужды сопровождались повышением материального 
и культурного уровня населения республики. Росли пособия по 
социальному страхованию, пенсии, пособия, социальное обеспе
чение, бесплатная медицинская помощь, бесплатное обучение, 
выдача стипендий. Ибо в средних специальных учебных заведе
ниях (техникумах) обучалось в 1950 году 33,8 тысяч студентов 
против 15,8 тысяч в 1940 году. В ВУЗах в 1950 году обучалось
31,6 тысяч студентов против 16,9 тысяч студентов в 1940 году.

Главной задачей пятого пятилетнего плана на 1951-1955 годы 
была подъем хлопководства и других отраслей народного 
хозяйства, связанных с производственной специализацией рес
публики в системе общесоюзного разделения труда. Отсюда 
вытекала задача перед машиностроительной промышленностью 
по массовому выпуску машин для комплексной механизации 
основных работ в хлопководстве, оснащение машинами и ме
ханизмами хлопкоочистительной и текстильной промышлен
ности, ирригационных работ, транспорта и др. в целях роста 
производительности труда, урожайности хлопка и других 
сельскохозяйственных культур.

План намечал рост химической промышленности, выра
женной в производстве минеральных и азотных удобрений, 
химикатов, ядохимикатов путем расширения мощностей Чир- 
чикского электрохимкомбината, Кокандского суперфосфатного 
завода, строительством суперфосфатного завода в Самарканде. 
Более того, созданное в послевоенный период химическое маши
ностроение должно было обеспечить производство новейших 
машин и оборудования для химической промышленности.

В хлопкоочистительной промышленности предусматривался 
рост энергетической вооруженности хлопкоочистительных заво
дов, механизация трудоёмких процессов. В текстильной промыш
ленности намечалось ввести в действие третью очередь 
Ташкентского текстильного комбината, завершить реконст-
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рукцию Маргеланского шёлкового комбината. В металлурги
ческой промышленности намечалось ускорение строительства 
комбината цветных металлов, увеличение добычы цветных и 
редких металлов, производство твердых сплавов и легированной 
стали, увеличение добычи нефти путем ввода в эксплуатацию 
новых нефтяных месторождений. Предусматривалось строи
тельство Ферганского нефтеперерабатывающего комбината. 
Однако развитие тяжелой и легкой промышленности в целом 
Зависело от роста топливного и электроэнергетического произ
водства. Нами отмечено, что в тяжелейшие годы войны, в годы 
четвертой пятилетки возникли трудности в обеспечении народ
ного хозяйства электроэнергией. Имеющиеся мощности не 
обеспечивали потребности растущей промышленности. Поэтому 
в 1951-1955 годы предусматривалось улучшить использование 
мощностей и строить новые электростанции, чтобы выработка 
электроэнергии за пятилетие увеличилось на 60 процентов. 
Имелось ввиду строительство Кайраккумской, Навоийской, 
Шахриханской, Хишрауской, Шейхантаурской ГЭС, ГЭС-ы 
Бозсуйско-Чирчикского каскада в Ташкентской области и др. 
Намечалось строительство Ангренской ГРЭС мощностью 650 
тысяч квт, (для этого надо было увеличить добычу угля на 60 
процентов), а также Ташкентской, Каршинской, Бухарской 
ТЭСы. Планировалось развить темпы газовой промышленности. 
На этой основе намечалось увеличение мощности всей энерго
системы в 2 раза.

Вкратце рассмотрим уровень выполнения поставленных задач.
В 1951 году промышленность выполнила план выпуска про

дукции на 103 процента, а по сравнению с 1950 годом она уве
личилась на 23 процентов. Однако, многие предприятия и отрас
ли промышленности не выполнили плановые задания. В част
ности, предприятия хлопкоочистительной промышленности не
додали продукции на 180 млн. рублей, промысловая кооперация - 
на 30 млн. рублей. Не были использованы возможности снижения 
себестоимости, допускались перерасходы топлива, сырья, 
электроэнергии, не достаточно использовались производственные 
мощности. План капитального строительства и ввода в действие
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новых мощностей не был выполнен. Энергетические хозяйства 
отставали от растущих потребностей экономики.

В 1952 году план выпуска валовой продукции выполнен на 
101 процента. Важнейшие отрасли тяжелой и легкой промыш
ленности выполнили план добычи угля, нефтепродуктов, произ
водства электроэнергии, химических удобрений, черных метал
лов, стройматериалов, производства товаров легкой промыш
ленности. Однако, при этом, были допущены ряд недостатков. В 
частности, техника использовалась не на полную мощность, 
допускались простои оборудования, снижалась добыча нефти, 
наблюдался дефицит электроэнергии. План производства 
стройматериалов с ростом в 2 раза не выполнен при наличии 
ресурсов, особенно производство цемента, кирпича отставало от 
потребностей народного хозяйства, планы капитального 
строительства не выполнялись.

Принимались определенные меры по устранению недос
татков. Например, в целях создания резервов в энергетических 
системах намечалось завершить строительство Кайраккумской 
ГЭС, Ангренской ТЭС, начато строительство Учкурганской, 
Среднечирчикской ГЭС и Чарвакское водохранилище с 
электростанцией. В сфере легкой промышленности намечалось 
расширить мощность Ташкентского текстильного комбината, 
увеличить производство хлопчатобумажных и шелковых тканей. 
Предусматривалось увеличение мощности пищевой промыш
ленности, выраженной в строительстве маслозаводов в 
Учкургане, Коканде, Карши, Бухаре, Денау и других городах; 
хлебзаводов в Бекабаде, Алмалыке, Ленинске и др. Таким 
образом, выполнение плана промышленного развития на 1953 год 
превысило уровень 1950 года на 37 процентов.

План 1954 года был выполнен на 103 процентов. Сотни 
предприятий выполнили плановые задания. Но 1/3 промыш
ленных предприятий не выполнили плановые задания. За 1953- 
1954 годы недоиспользовано средств на капитальные вложения в 
сумме 700 млн. рублей. Намного отставала энергетическая база 
от потребностей народного хозяйства. План капитального 
строительства по наращиванию энергетических мощностей ос-
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тался не выполненным. С натяжкой работали заводы сельско
хозяйственного машиностроения по комплексной механизации 
хлопководства. Эта задача была выполнена в последующие годы.

В целом, за пятилетку выпуск продукции промышленности 
превысила уровень 1950 года на 54 процентов вместо 70 процентов. 
Высокими темпами развивались машиностроение и ме
таллообработка. В 1955 году по сравнению с 1940 годом рост в 
этой отрасли составил 342,3 процентов, от уровня 1950 года -  186 
процентов. Происходили качественные сдвиги внутри отрасли, 
выпускалось оборудование для текстильной, химической, легкой и 
пищевой промышленности, но задачи по комплексной меха
низации основных работ сельского хозяйства не были выполнены.

План по выработке электроэнергии, ввиду не выполнения 
заданий капитального строительства, не был выполнен, хотя 
мощность электростанций Узбекистана возросла в 1,4 раза, в 1,3 
раза увеличилась выработка электроэнергии. В топливной 
промышленности добыча угля в 1953 году по сравнению с 1950 
годом выросла на 75 процентов и составила 2,6 млн. тонн. Но 
темпы роста угледобычи отставали от потребностей республики. 
Добыча нефти сократилась с 1342 тысяч тонн в 1950 году до 991 
тысяч тонн в 1955 году.

Химическая промышленность Узбекистана по объему 
производства химических удобрений заняла 3 место в Союзе 
после России и Украины. В пятой пятилетке завершилось 
строительство Самаркандского суперфосфатного завода, Фер
ганского и Катгакурганского гидролизных заводов, ряд хими
ческих заводов были реконструированы, в частности, Чирчикс- 
кий электрохимический комбинат.

В сфере промышленности стройматериалов производство 
цемента, кирпича, шифера увеличилось в разы. Был построен 
цементный завод в Ангрене, расширились мощности Кувасайс- 
кого и Бекабадского цементных заводов. Однако, продукция 
промышленности стройматериалов отставала от потребностей 
народного хозяйства.

Развивались отрасли легкой и пищевой промышленности. 
Введены в действие десятки хлопкозаводов, маслозаводов,
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мясокомбинаты, наблюдались и качественные сдвиги в этих от
раслях. Но 23 процентов предприятий этих отраслей не 
выполнили плановое задание по причине недоиспользования 
внутренних возможностей. За пятую пятилетку были введены в 
строй 42 крупных промышленных предприятий. Наряду с этим 
имелись сдвиги в территориальном размещении промышлен
ности. Удельный вес юго-западных областей республики в про
мышленном развитии несколько вырос. Но уровень промыш
ленного развития этих областей был крайне неравномерен.

За эту пятилетку численность рабочих и служащих возросла 
на 75 процентов, составив 269 тысяч человек, количество 
инженерно-технических работников составило 23 тысяч человек, 
из числа рабочих и служащих 35,4 процентов были заняты в 
легкой промышленности, 12,2 процентов в пищевой и 40,9 
процентов в сфере машиностроительной и металлообрабаты
вающей промышленности. Среди рабочих развертывалось 
соревнование за рост технико-экономических показателей, 
отличного качества изделий, экономию сырья и электроэнергии, 
сверхплановых накоплений, увеличение выпуска продукции и 
снижение её себестоимости. Но все эти благородные цели 
постепенно приобретали формальный характер, ибо мораль 
количественного подхода к результатам труда начал преобладать 
над качеством.

Период пятой и шестой пятилетки (1951-1958гг.) был 
периодом нестабильности ситуации, и это не могло не отразиться 
на уровень экономического развития, хотя поступательность его 
развития определялась стремительным бегом времени.

Шестой пятилетний план был принят и осуществлялся под 
знаком осуждения культа личности Сталина, развития ленинской 
национальной политики, укрепления сотрудничества всех наций 
Союза, укрепления суверенитета каждой республики.

Основной задачей шестой пятилетки было обеспечение 
преимущественного развития тяжелой промышленности, непре
рывности технического прогресса, роста производительности 
труда и на этой основе поднятие экономики, материального 
состояния и культурного уровня населения. План предусматривал
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улучшение размещения производительных сил с приближением 
промышленности к источникам сырья, районам потребления и 
топливно-энергетическим ресурсам, а также предусматривал 
высокие темпы экономического развития восточных районов 
Союза, а, следовательно, и Узбекистана.

План наметил увеличение выпуска валовой продукции 
Узбекистана в 1,5 раза, а отдельных отраслей в несколько раз. 
Узбекистан, оставаясь основной хлопковой базой, по объему 
промышленного производства занимал четвертое место в Союзе. 
Основой промышленного производства была крупная 
промышленность. В 1958 году его доля в промышленности 
Узбекистана составляла 97 процентов, где было занято 88 
процентов рабочих и находилось 96,9 процентов промышленно- 
производственных фондов. Значит, происходил процесс 
концентрации и централизации промышленного производства. В 
результате субъективистских решений Союзного правительства, 
управление промышленностью было передано Совнархозам 
(СНХ), т.е. территориальным управлениям, но они себя не 
оправдали. СНХ сдерживали развитие отраслевой специализации 
и производственных связей экономических районов. Позднее, 
снова был возвращен отраслевой принцип управления 
экономикой. Убытки от этой перетрубации никто не подсчитал. 
Во всяком случае, в экономической литературе того времени не 
было принято об этом рассуждать. Однако, от этого потери и 
убытки ничуть не уменьшились, а за ошибки не дальновидных 
правителей поплатился простой народ.

В 1960 году объем промышленной продукции Узбекистана, 
по сравнению с 1940 годом, составил 421 процентов. Половину 
этой продукции давала тяжелая промышленность. В машиност
роении освоили производство машин для ирригации -  «ТашИр- 
маш», на базе выпуска ДТ-24-3 зародилось тракторостроение -  
«Ташавтомаш», где было налажено производство тракторных 
прицепов. В машиностроении росла доля таких видов продукции, 
которые были связаны с техническим прогрессом. Продукция 
машиностроения и металлообработки в 1960 году, по сравнению 
с 1940 годом, возросла в 66 раз.
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В 1953-1958 годах производство электроэнергии возросло с 
3,2 млрд. квт.ч. в 1952 году до 4,7 млрд. квт.ч. в 1958 году, рост 
составил 47 процентов, производство электроэнергии в 1960 году 
увеличилось в 44 раза, по сравнению с 1940 годом. Производство 
элекроэнергии было больше чем в Иране, Афганистане, 
Пакистане вместе взятые с населением в 131 млн. человек. 
Завершилось строительство первой очереди Ангренской ГРЭС на 
базе угля.

Успехи наблюдались и в топливной промышленности, её 
продукция увеличилась на 67 процентов, по сравнению с 1940 
годом - в 47 раз. Вступил в строй Ферганский нефтеперерабаты
вающий завод, начата добыча высококачественного угля на 
Шаргунском месторождении, расширилась добыча угля в 
Ангрене. Добыча угля за 1953-2958 годы увеличилась в 2 раза и 
достигла в 1958 году 3,5 млн. тонн. Это удовлетворило 
потребности республики на 50 процентов, недостающая часть 
привозилась из других республик Союза. На отставание темпов 
роста топливной промышленности влияло слабое развитие 
нефтяной промышленности, хотя добыча нефти возросла с 1020 
тысяч тонн в 1952 году до 1297 тысяч тонн в 1958 году, т.е. на 27 
процентов. На эти годы пришлось открытие месторождения газа 
в Газли Бухарской области. На этой основе началось 
строительство газопровода Джаркак-Бухара-Самарканд-Ташкент, 
а затем Бухара-Урал. Это обусловило крупнейшее изменение не 
только в топливной промышленности Узбекистана, но и всей 
экономики Республики.

Темпы роста химической промышленности были одним из 
высоких. За 1953-1958 годы ее продукция увеличилась на 77 
процентов. Полностью введены в строй Самаркандский супер
фосфатный завод, Янгиюльский и Андижанский гидролизные 
заводы. Производство минеральных удобрений увеличилось с 558 
тысяч тонн в 1952 году до 1009 тысяч тонн в 1958 году. В 
тяжелой промышленности более высокими темпами развивалась 
цветная металлургия. По этой отрасли Узбекистан занял одно из 
ведущих мест в Союзе. Построен Узбекский комбинат 
тугоплавких и жаропрочных металлов вблизи города Чирчик.
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Высокими темпами развивалась промышленность строи
тельных материалов. Её продукция увеличилась в 2,5 раза. Что 
касается производства цемента, то оно еще не могло 
удовлетворить все потребности республики.

Примечательно, что за рассматриваемые годы удельный вес 
тяжелой промышленности имела тенденцию к росту, но все, же 
лёгкая и пищевая промышленность преобладала в общем объеме 
промышленного производства. В 1952-1958 годах произошли 
изменения в структуре легкой и пищевой промышленности, а 
именно в 1952 году процентное соотношение между легкой и 
пищевой промышленностью составляло 68,2:31,8, то в 1958 году 
это соотношение изменилось в пользу пищевой промышленности 
(65:35). Это оказало благоприятное влияние на удовлетворение 
потребностей населения в продуктах питания.

В легкой промышленности преобладала доля текстильной и 
хлопкоочистительной промышленности, в пищевой промышлен
ности значительную часть занимала маслобойная промышлен
ность. Высокими темпами росли кондитерская, мясная, 
консервная, винодельческая отрасли пищевой промышленности. 
Лёгкая промышленность в 1960 году по объему производства 
увеличилась в 36 раз по сравнению с довоенным 1940 годом. 
Увеличение качественных показателей, рост технической и 
энергетической вооруженности труда и производства обусловили 
повышение производительности труда. Так, уровень производи
тельности труда за период 1940-1960 годы вырос почти в 3 раза.

Одним из показателей индустриального развития Узбекис
тана является рост промышленных кадров рабочего класса и 
инженерно-технических работников. В 1953-1958 годы чис
ленность производственно-промышленного персонала (ППП) 
увеличилась с 244,1 тысяч до 298,8 тысяч человек. Более того, 
возрастал удельный вес рабочих и служащих из числа местной 
национальности, особенно женщин. Изменилось территориальное 
размещение рабочей силы не только в старых промышленных 
центрах, но и в других районах и городах Республики.

Директивы семилетнего плана по Узбекистану предусматри
вали темпы развития народного хозяйства в 1,5 раза, что было
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выше, чем по Союзу. В семилетке на долю промышленности 
Узбекистана приходилось около 60 процентов валового общест
венного продукта. За эти годы произошли важные структурные 
изменения, большие количественные и качественные сдвиги. 
Вырос с 18 процентов до 28 процентов удельный вес наиболее 
прогрессивных отраслей, обеспечивающих технический прогресс.

В основе всего этого лежали успехи в народном хозяйстве, 
главным показателем которых был рост национального дохода. В 
1958 году национальный доход Узбекистана, по сравнению с 
1956 годом, увеличился более чем на 25 процентов, а в расчете на 
душу населения - на 20 процентов. Увеличение национального 
дохода было основой роста не только материального благо
состояния населения, но и увеличения бюджетных средств на 
культурное строительство, на образование и просвещение. С 1952 
года было внедрено обязательное семилетнее образование, был 
завершен переход к десятилетнему образованию в городе 
Ташкенте и в областных центрах.

В 1959 году в Узбекистане функционировали 31 ВУЗов, в том 
числе мединститут в Андижане, электрохимический институт в 
Ташкенте. Узбекская молодежь училась в ВУЗах Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова и др., имелось 85 средних 
специальных учебных заведений. В 1956-1958 годы основаны 
научно-исследовательские институты ядерной физики, химии, 
растительного сырья и хлопка, водных проблем, гидротехники, 
нефти и газа.

Объем капитальных вложений, направленных на подъем 
производительных сил Узбекистана, за семилетку составил 4,2 
млрд. руб. против запланированных 3,6 млрд. руб. На эти 
средства построено и сдано в эксплуатацию свыше 350 
промышленных предприятий. В их числе такие крупные пред
приятия -  гиганты, как Алтынтопканский полиметаллический 
комбинат, Навоинский химический комбинат, Ферганский завод 
азотных удобрений, газопровод Бухара-Урал и др.

Валовая продукция промышленности Узбекистана за семи
летку увеличилась в 1,8 раза. Доля тяжелой промышленности 
составила 40 процентов, а доля машиностроения в составе тяжелой
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промышленности -  35 процентов. Особо быстрыми темпами росли 
такие отрасли, как газовая, цветная, химическая промышленности, 
машиностроение, строительная индустрия. При этом цветная 
металлургия, после хлопководческого комплекса отраслей, 
образовала второй комплекс производственной специализации, 
имеющий общесоюзное значение. В этой отрасли произошли 
большие качественные и количественные изменения. Её валовая 
продукция за семилетку увеличилась в 6,4 раза. В 1962 году 
вступил в строй первая очередь Алмалыкской меднообоготи- 
тельной фабрики, Алтынтопканский свинцово-цинковый комбинат. 
В 1964 году вступил в строй законченный цикл от добычи руды до 
выпуска металла. Цветная металлургия из горнодобывающей 
отрасли превратилась в горнометаллургическую.

Возведён в строй рудник Кальмакыр. Росла производственная 
мощность Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных 
металлов, где был сооружен цех молибденовой проволоки. 
Началось освоение уникального месторождения золота в 
Мурунтау. Зародилась новая отрасль - золотодобывающая.

В целом, тяжелая промышленность уже в 1962 году 
выполнила плановые задания 1965 года, прежде всего, за счет 
машиностроения. Она характеризовалась 12 подотраслями, и 
была представлена 56 крупными машиностроительными заво
дами. Основное место в продукции машиностроения занимало 
электротехническое и сельскохозяйственное машиностроение, 
составляющее почти половину продукции машиностроения. 
Республика единственная в Союзе, вторая в мире стала центром 
по производству хлопкоуборочных машин (Ташсельмаш). 
Узбекистан в общесоюзном разделении труда стал занимать 
первое место по производству текстильных машин.

Развивались сравнительно молодые отрасли машинострое
ния: станкостроение, приборостроение, радио-электро-техничес- 
кая и электронная промышленность. Например, Ташкентский 
электрокабельный завод, где создана первая поточная автомати
ческая линия по изготовлению телеграфно-блокировочных 
кабелей в полиэтиленовой изоляции.
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Машиностроение играло большую роль в развитии хими
ческой промышленности. Например, Чирчиксельмаш выпускал 
химическое оборудование. В семилетке начали создавать ирри
гационное машиностроение. Машиностроение, как основа 
технического прогресса, оказывало влияние на все отрасли 
экономики. В условиях Узбекистана оно служило, прежде всего, 
средством комплексной механизации всех отраслей сельского 
хозяйства. В семилетке машиностроение также было ориентиро
вано для удовлетворения культурно-бытовых потребностей 
населения по части выпуска холодильников, газовых плит и т.д.

Валовая продукция машиностроения за семилетку увели
чилась в 3,2 раза вместо 1,9 раза по плану. 60 процентов выпуска 
продукции машиностроения приходилось на город Ташкент. 
Отсюда вытекала задача на последующие годы -  развитие 
отраслей машиностроения и в других регионах республики.

Семилетка стала важным шагом к сплошной электрификации. 
Выработка электроэнергии увеличилась с 4,7 млрд. квт.ч. до 11,5 
млрд. квт.ч., т.е. увеличение составило в 2,4 раза, а по сравнению 
с 1940 годом она увеличилась в 24 раза. Мощность 
электростанций за 6 лет увеличилась на 1,1 млн.квт.ч. 
Новостройками семилетки были Ангренская ТЭС мощностью в 
600 тыс.квт.ч., Тахиаташкая ГЭС - пуск первой турбины 
мощностью в 150 тыс. квт.ч., Ташкентская ГРЭС на газе — после 
завершения строительства с мощностью в 1200 тыс.квт.ч., 
образование нового энергетического центра -  Навоийской ГРЭС 
с мощностью до 1250 тыс.квт.ч. Строительство электростанции 
на газе было тесно связано с заданием водообеспеченности сель
ского хозяйства. Важную роль при этом играли Чарвакское 
водохранилище, Тахиаташский гидроузел. В 1966 году 
намечалось строительство Бекабадской ГРЭС на Бухарском газе. 
В семилетке электричество вошло в быт населения, способствуя 
повышению материально-культурного уровня населения.

За счет Бухарского газа произошли качественные изменения в 
топливной промышленности. В 1960 году было завершено строи
тельство газопровода Джаркак-Бухара-Самарканд-Ташкент, протя
женностью в 700 км. Одновременно было начато строительство
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газопровода Бухара-Урал, общей протяженностью в 4600 км. Этот 
газопровод вступил в строй в 1964 году. Годовая экономия от 
применения газа составляла 700 млн. рублей. За 1958-1965 годы 
при росте добычи угля на 28 процентов, нефти - на 39 процентов, 
добыча газа увеличилась в 131 раз, достигнув 16,5 млрд. куб.м. В 
завершающем этапе семилетки газ начал использоваться как 
технологическое сырье для химической промышленности. С этого 
периода Узбекистан стал больше производить топлива, чем могла 
потреблять. Газификация стала могучим ускорителем экономики 
Узбекистана. К концу семилетки на газ переведено примерно 300 
промышленных и коммунально-бытовых предприятий, газифици
ровано 19 городов, 6 районных центров, 343 тысяч квартир.

За семилетку валовая продукция химической промыш
ленности увеличилась в’ 2,7 раза. Стройками большой химии 
были Ферганский завод азотных удобрений, Навоинский хими
ческий комбинат. В 1961 году вступил в строй Папский з'авод 
резиновых изделий, введен в строй сернокислотный цех на 
Алтынтопканском свинцовоцинковом комбинате. Чирчикский 
электрохимкомбинат переведен на бухарский газ. Увеличилось 
производство азотных удобрений, карбамида. Черная 
металлургия частично удовлетворяла потребности республики.

За семилетку валовая продукция промышленности строитель
ных материалов увеличилась в 3,3 раза. Было налажено произ
водство сборного железобетона, крупнопанельного домострое
ния, которое зародилось в Алмалыке. Введён в действие Таш
кентский домостроительный комбинат. Росло производство 
цемента до полного самого обеспечения республики. Дал продук
цию Ахангаранский цементный завод. Началось строительство 
Навоинского цементного завода. В семилетку темпы строительст
ва в Узбекистане были очень высокие, они превышали Союзные 
темпы. В 1965 году в Сырдарьинской области началось строи
тельство завода полиэтиленовых труб, в Ташкенте завод бытовых 
холодильников, начато строительство Навоинской птицефабрики. 
Число введённых в действие новых построенных промышленных 
предприятий за шесть лет семилетки составили 137.
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За семилетку валовая продукция легкой промышленности 
увеличилась на 33 процента, а в пищевой промышленности -  на 
56 процента, в том числе в текстильной - на 33 процента, 
хлопкоочистительной - на 28 процента, хлопчатобумажной - на 
21 процента, в шелковой - на 32 процента, в кожевенно-обувной 
- на 25 процента, в мясной - на 46 процента, в молочной - на 68 
процента, в маслобойно-жировой - на 51 процента, итого по 
лёгкой и пищевой промышленности - на 40 процента. Следует 
отметить, что качественные показатели этих отраслей требовали 
желать лучшего. Ряд отраслей пищевой промышленности не 
удовлетворяли потребности республики, приходилось недостаю
щую часть завозить из других регионов.

В семилетке наблюдалось индустриальное развитие всех 
областей республики, но это происходило неравномерно: темпы 
роста были очень высокими (до 256 процентов) в городе 
Ташкенте, Сырдарьинской, Ферганской и Ташкентской областях 
они были в 2 раза ниже и не превышали 133 процентов.

По вышеприведённым данным видно, что в промыш
ленности Узбекистана за семилетку произошли существенные 
межотраслевые и внутриотраслевые сдвиги. Почти 70 процентов 
общественного продукта республики создавался в промыш
ленности, строительстве и транспорте. Это неопровержимое 
доказательство индустриального развития. Промышленно- произ
водственные фонды тяжелой промышленности были на уровне 
81,1 процента, легкой промышленности - 11,7 процента, а 
пищевой промышленности - 7,2 процента от общего состава 
фондов. 57 процентов индустриальных рабочих были сосредо
точены в тяжелой промышленности, 31,7 процентов в лёгкой и
11,3 процентов в пищевой промышленности. Производитель
ность труда в промышленности увеличилась на 28 процентов. 
Рост производительности труда происходил за счет новой 
техники и передовой технологии, внедрения автоматизиро
ванных, поточно-механизированных линий, модернизации новых 
видов машин и оборудования.

Следует отметить, что в годы семилетки, благодаря широкому 
внедрению машин, механизмов, блоков, увеличились масштабы
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культурно-бытового и жилищного строительства. Было построено 
домов общей площадью 8960 тыс.кв.м. Это было в 1,3 раза больше 
чем за все годы образования республики. Построены 424 школы, 
дошкольные учреждения, больницы, поликлиники.

Заметная часть всех выделяемых капитальных вложений не 
осваивались. Такая картина имело место почти во всех отраслях 
народного хозяйства. Положительно было то, что в самих 
капитальных вложениях росла доля затрат на оборудование и 
инструменты, на инвентарь.

Промышленно-производственный персонал в 1965 году по 
сравнению с 1958 годом увеличился на 61 процентов, достигнув 
481,9 тысяч человек, из них 30 процентов было занято в 
машиностроении и металлообрабатывающей промышленности,
17,8 процентов в текстильной. Росло число инженерно-техни
ческих работников. В 1965 году работников с высшим 
образованием было 199,9 тысяч, инженеров 32,1 тысяч и т.д. В 
семилетке возникло движение за коммунистический труд, борьба 
за качество продукции. Однако, всё это имело больше 
формальный характер, не приносило ощутимых результатов в 
повседневной практике. Например, в 1964 году тракторно
сборочному заводу возвращено на доработку 32 процентов 
пропашных колесных тракторов. Такое положение происходило и 
в других отраслях.

В 1965 году республика экспортировала свои товары в 71 
страны мира, против 32 в 1958 году. На экспорт работало в 1963 
году 157 промышленных предприятий, отправляющих товары 
более 200 наименований. Но основной статьей экспорта было 
хлопковолокно, составляющий 90 процентов экспорта. Росли 
прибыльность, рентабельность предприятий, сумма накоплений, 
которая оставалась в их распоряжении. Это было признаком 
расширения финансовых прав предприятий. В семилетку 
появились такие формы производственного объединения, как 
советские фирмы.

Росло материальное благосостояние работников всех 
отраслей. Зарплата увеличилась на 18 процентов, удельный вес 
низкооплачиваемых работников уменьшился почти в 2 раза.
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Росли общественные фонды потребления, они почти удвоились. 
По Республике в 1965 году, по сравнению с 1958 годом, реальная 
зарплата увеличилась на 32 процентов. По сравнению с 
дореволюционным периодом смертность уменьшилась в 5 раз, 
продолжительность жизни удвоилась.

В 1964 году исполнилось 40 лет со дня образования 
Узбекской республики и это дало основание делать некоторые 
сравнения для размышления:

1913 год 1964 год
Узбекистан, (Туркестан) 

отсталая окраина царской 
России

Развитая индустриально
аграрная республика

Объём промышленного 
производства -100% Увеличение в 27,6 раза

Удельный вес тяжелой 
промышленности в общем 
объёме промышленного 

производства - 2%
37,2 %

Основа промышленности 
первичная переработка хлопка- 

сырца

Более 100 отраслей 
промышленности

Доля хлопкоочистительной и 
маслобойной промышленности 

- 97,5%
8%

Удельный вес квалифициро
ванных рабочих - 16% 80% (1959 г.)

Транспорт и связь. Определенные изменения произошли в 
сфере железнодорожного транспорта. Эксплуатационная длина 
Ташкентской железной дороги увеличилась на 273 км, в 1959 
году она составила 2682 км. В 1955 году сдана в эксплуатацию 
железнодорожная линия Чарджоу-Кунград, которая сыграла 
большую роль в экономическом развитии юго-западных регионов 
Узбекистана. В 1957 году началось строительство железной
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дороги Сырдарья - Джизак через Голодную степь, протяжен
ностью 110 км. Грузооборот железной дороги в 1958 году 
увеличился на 28 процентов по сравнению с 1952 годом, скорость 
движения грузового поезда возросла, внедрялись тепловозы. Все 
это помогло усилить связи Узбекистана с другими экономи
ческими районами.

В 1953-1958 годах начал развиваться газопроводный и 
трубопроводный транспорт, но этот вид транспорта еще занимал 
незначительное место. Развивался автомобильный транспорт. 
Грузооборот транспорта в 1958 году составил 1,6 млрд. тонн/км, 
т.е. с ростом доли автотранспорта, доля железнодорожного 
транспорта несколько уменьшилась. В пассажирообороте заметна 
была роль воздушного транспорта. В сфере связи появилась новая 
отрасль -  телевидение,158 широк был размах радиофикации.

В 1959-1965 годах произошли большие сдвиги в сфере 
транспорта и связи. В частности, повсеместное внедрение 
тепловозов позволило осуществить реконструкцию железнодо
рожного транспорта. Удельный вес тепловозной тяги составил 98 
процентов, а по Союзу этот показатель составил 85 процентов. 
При строительстве железных дорог практиковалось широкое 
использование длинномерных рельсов, железобетонные шпалы 
на щебёночном основании. Открылись пассажирские поезда: 
Ташкент-Караганда, Андижан-Томск, Ташкент-Челябинск, Таш- 
кент-Оренбург, Ташкент-Красноводск и др. Росли пригородные 
поезда, увеличились масштабы железнодорожного грузового 
транспорта. В 1965 году он достиг 30,2 млрд. т/км, что в 1,6 раза 
больше чем в 1958 году.

В годы семилетки наметилась тенденция к сокращению 
разрыва в объеме ввозимых и вывозимых грузов. В 1958 году 
сумма ввозимых грузов превышала на 61 процентов, а в 1964 
году -  только на 38 процентов. Это имело большое народно

15®На всю жизнь запомнились дни, когда в середине 50-ых, мы, будучи совсем маленькими
всей махаллей дружно собирались у одного жителя нашей махаллы (он тогда работал в
областном комитете партии) и великим удивлением и восхищением смотрели фильм
«Лейли и Меджнун», снятого по произведению Алишера Навои. Так появились в
Самарканде первые телевизоры.
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хозяйственное значение, позволяя уменьшить пустые пробеги. 
Установились высокие темпы развития автотранспорта. Объем 
перевозок грузов этим видом транспорта с 154 млн. тонн в 1958 
году увеличился до 306 млн. тонн в 1965 году, т.е. удвоился. По 
объему перевозимых грузов автотранспорт выдвинулся на первое 
место. Протяженность автодорог увеличился до 12,1 тыс.км. 
Качественные сдвиги были в воздушном транспорте. В 1965 году 
аэропорты Узбекистана обслуживали три международных, 14 
общесоюзных, 12 республиканских и десятки внутри районных 
линий. Появилась и сельскохозяйственная авиация. Существен
ное развитие получил газо-трубопроводный транспорт. Газо
провод Средняя Азня-Центр имел протяженность в 2500 км.

К сдвигам в сфере связи можно отнести развитие телеви
дения. Появились телецентры в Андижане, Нукусе, Ургенче. Уже 
в 1962 году 70 процентов территории Узбекистана было охвачено 
телевидением. Ускоренными темпами проходила телефонизация 
городов и сёл, внедрились видеотелефоны, количество почт, 
телеграфов существенно увеличилось.

Сельское хозяйство. Пятый пятилетний план за 1951-1955 
годы предусматривал ликвидацию возникшей диспропорции в 
развитии промышленности и сельского хозяйства, с учетом 
дальнейшего возрастания роли Узбекистана как основной 
хлопковой базы Союза. Государственные капитальные вложения 
в сельское хозяйство составляли 305 млн. рублей, вместе с кол
хозными накоплениями 389 млн. рублей, всего 694 млн. рублей 
против 384 млн. рублей в четвертой пятилетке. Они направлялись 
для реализации программы ирригационного строительства, освое
ния новых земель в Голодной степи и Центральной Фергане, 
строительство новых водохранилищ, освоения заброшенных 
земель, введения и освоения хлопково-люцерновых севооборо
тов, роста урожайности зерновых, валового сбора овощей и 
фруктов.

Сельскохозяйственные предприятия активно пользовались 
кредитами государства. Средства направлялись для осущест
вления механизации и электрификации сельского хозяйства, на 
увеличение заготовительных и закупочных цен на сельско-
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хозяйственные продукты, формирования механизаторских кадров 
колхозов и совхозов. Количество орошаемых земель в 1956 году, 
по сравнению с 1950 годом, увеличился на 312 тыс. гектаров. На 
расширение поливных земель в 1953-1955 годах было 
израсходовано 450 млн. рублей.

За пятое пятилетие количество тракторов увеличилось на 13 
тысяч, грузовых автомобилей - на 7 тысяч, мощность тракторного 
парка увеличилась на 40 процентов. В 1955 году колхозы и 
совхозы имели 17 тысяч хлопкоуборочных машин. Из 35,9 тысяч 
тракторов в 1955 году 31,4 тысяч тракторов находились в МТС, 
остальные в совхозах и специализированных станциях. Но темпы 
механизации уборки хлопка оставались низкими. В 1955 году 
машинами собрано 1 процент валового урожая (22 тысяч тонн). 
Механизация уборки зерновых в 1955 году составила 60 про
центов от урожая, сенокошение -  19,4 процентов, силосование 
кормов -  54,8 процентов.

Трудности послевоенного времени, низкая эффективность 
материального стимулирования, период разброда и шатаний в 
политическом руководстве страны, обусловили отставание 
уровня развития сельского хозяйства. План хлопкозаготовок не 
всегда выполнялся, не выполнялись планы тракторной обработки 
по вине МТС, допускались простои тракторов и механизмов, 
нерационально использовались посевные площади, в результате 
урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе хлопка, 
оставалась низкой, медленно шла механизация животноводства и 
овцеводства.

Валовой сбор хлопка-сырца в 1955 году составил 2485 тысяч 
тонн против 2226 тысяч тонн в 1951 году, урожайность сос
тавляла, соответственно, 18,9ц/га и 20,3 ц/га, т.е. продолжалось 
естественное развитие сельского хозяйства. Поголовье овец не 
достигло довоенного уровня, задания по росту поголовья КРС за 
пятилетие не было выполнено. Уровень производства молока и 
продуктивности скота был низок. Птицеводство ещё не получило 
должного развития. Выдача денег и зерна на трудодни за 1951- 
1955 годы несколько увеличилась, но это происходило за счет 
снижения розничных цен.
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В целом, принятые меры по подъему сельского хозяйства не 
дали желаемых результатов. В шестой пятилетки намечалось 
увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 70 
процентов. Валовой сбор хлопка - сырца намечалось довести к 
1965 году до 3 млн. 700 тысяч тонн. Такой рост предусматри
валось довести за счёт повышения урожайности, улучшения 
агротехники, освоения земель Голодной степи, где намечалось за 
1956-1962 годы освоить 300 тысяч га.

Общий объем капитальных вложений государства и колхозов 
составил 647 млн. рублей. Общее количество орошаемых земель 
в 1958 году увеличилось на 68 тыс. га по сравнению с 1955 годом. 
Росло техническое вооружение сельского хозяйства. В 1958 году 
парк тракторов в сельском хозяйстве составил 53,4 тысяч единиц 
против 35,9 тысяч в 1955 году, комбайнов - 3,1 тысяч, грузовых 
автомобилей - 23,3 тысяч единиц.

В 1958 году МТСы были преобразованы в РТС. Вся 
сельхозтехника и механизаторские кадры перешли в распоряжение 
колхозов, на РТС были возложены ремонтные функции. Введение 
агротехники по квадратно-гнездовому размещению посевов хлопка 
себя не оправдало. В 1958 году только 2 процента валового сбора 
урожая хлопка собрано хлопкоуборочными машинами.

В сельском хозяйстве продолжалось начатое ранее укреп
ление колхозов. В 1955 году в среднем на каждый колхоз при
ходилось 1298 га общественных посевов, около 4 тысяч голов 
продуктивного и рабочего скота и более 3,7 млн. рублей де
нежного дохода. Общее количество колхозов с 2023 в 1955 году 
уменьшилось до 1274 в 1958 году. Создавались межхозяйст- 
венные производственные объединения, которые выполняли, 
главным образом, строительно-монтажные работы. Хотя валовой 
сбор сельскохозяйственных культур имел тенденцию к увели
чению, но их урожайность существенно не возросла.

За 1954-1958 годы Союзным правительством ассигновано 3 
млрд. 199 млн. рублей для укрепления материально-технической 
базы сельского хозяйства Узбекистана. Эта сумма равнялась ана
логичным вложениям за предыдущие 23 года. Мощным потоком 
шла сельскохозяйственная техника, вырабатываемая промыш-
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ленностью республики. Уже за годы пятой пятилетки (1951-1955 
гг.) число гусеничных тракторов на 1000 га посевов хлопчатника 
возросло в 2,4 раза, пропашных тракторов - в 2,2 раза, сеялок - в 
1,58 раза, культиваторов - в 1,59 раза. На 1000 га посевов 
хлопчатника приходилось 9,6 хлопкоуборочных машин и всё это 
давало результаты в последующие годы.

В семилетке (1959-1965гг.) предусматривалось дальнейшее 
развитие хлопководства. К 1965 году валовой сбор хлопка-сырца 
должен был увеличиться в 1,2-1,3 раза по сравнению с уровнем 
1958 года и составить 3,6 - 3,8 млн. тонн. В этих целях более 1 
млрд. рублей капитальных вложений направлено на ирригацию и 
мелиорацию посевных площадей. Это было в 7 раз больше, чем 
за предыдущее семилетие. Расширялись поставки сельхозмашин 
и удобрений, колхозы и совхозы подключились к государст
венным энергоносителям. Строились производственные и 
культурно-бытовые объекты. Только на строительство объектов 
производстнного назначения за 1959-1963 годы государство и 
колхозы израсходовали 1607 млн. рублей, на водохозяйственное 
строительство - 500 тысяч рублей, на приобретение тракторов и 
сельхозмашин, оборудования, инвентаря и транспортных средств 
-4 5 8  тысяч рублей.

В эти годы продолжались орошение и освоение земель Го
лодной степи, Центральной Ферганы, низовьев Амударьи, вер
ховья Сурхандарьи, Зеравшанского оазиса, началось наступление 
на Каршинскую и Шерабадскую степи. В 1969 году сданы в 
эксплуатацию первой очереди Южносурханского, Керкудонского 
и Чимкурганского водохранилищ. Строились Чарвакское на реке 
Чирчик и Чардарьинское на реке Сырдарья водохранилищ. 
Намечалось создать три района хлопководства: Голодная и 
Каршинская степи и Сурхан-Шерабадская долина.

За годы семилетки посевная площадь республики увели
чилась почти на 350 тысяч га, в том числе под орошаемое 
земледелие на 200 тысяч га. В целях обеспечения комплексной 
механизации производственных процессов, колхозам и совхозам 
продано почти 64 тысяч тракторов, 15,4 тысяч хлопкоуборочных 
машин, более 7 тысяч комбайнов и 59,6 тысяч тракторных
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культиваторов и другой техники. Если в 1958 году машинами 
убрано 63 тысяч тонн хлопка, то в 1965 году более 910 тысяч 
тонн или 23,8 процентов урожая.

За семилетие колхозы и совхозы продали государству 23 млн. 
673 тысяч тонн хлопка-сырца, на 4 млн. 459 тысяч тонн больше 
чем за предыдущее семилетие. Урожайность хлопка в 1965 году 
составила 24,4 ц/га против 21 ц/га в 1958 году. Возросла 
энерговооружённость труда в сельском хозяйстве: в 1963 году -
41,9 л.с., в 1958 году - 2,8 л.с., производительность труда выросла 
в 1,5 раза. Механизация работ коснулась и общественного 
животноводства. Сенокошение в 1953 году составляла 16,4 
процентов работ, а в 1963 году достигло 73 процента. Уборка 
силосных культур, соответственно, составляла 44,8 процентов и 
86,0 процентов.

Посевные площади зерновых в 1958 году составляли 1037,2 
тысяч га, а в 1963 году — 1230,8 тысяч га, технических культур, 
соответственно, 1513,7 тысяч га и 1661,2 тысяч га. Картофель, 
овощебахчевые культуры, соответственно, 82,5 тысяч га и 98,5 
тысяч га. Кормовые культуры в 1958 году составляли 531,8 тысяч 
га, а в 1963 году сократились до 344,0 тысяч га, в том числе лю
церна, соответственно, с 329,3 тысяч га сократилась до 210,1 
тысяч га.

Главным звеном в системе полевого земледелия должны быть 
севообороты, как основа повышения урожайности сельскохозяйст
венных культур и развития животноводческой отрасли сельского 
хозяйства. Дивно то, что все руководители это прекрасно 
понимали, по выше приведенным данным видно, что всё делалось 
не так, как должно быть. Около половины всех плодородных 
земель было засолено, мелиорация и рассоление было равнозначно 
освоению новых земель, но не всегда так происходило.

В 1958 году были отменены обязательные поставки и нату
роплата, была введена закупка сельскохозяйственных продуктов 
по единым ценам. Вместо натуроплаты колхозники за свой труд 
получали оплату деньгами по единым расценкам за выполненные 
работы. Были заметно увеличены закупочные цены на мясо, 
молоко и другую продукцию животноводства. Благодаря этим
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мерам, имелись определённые положительные результаты. 
Однако сокращение кормовой базы животноводства, недостаток 
кормов стало причиной уменьшения поголовья скота. В деревне 
улучшились жилищные условия. Было введено пенсионное 
обеспечение, отменены налоги на скот, что позволило увеличить 
поголовье индивидуального животноводства.

Торговля. Существенным показателем роста материального 
благосостояниия является рост розничного товарооборота. В 1958 
году его уровень увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 
1940 годом. Были приняты меры по расширению прав торговых 
организаций по увеличению их воздействия на промышленные 
предприятия, росту общей культуры торгового обслуживания 
населения. Торговые организации лучше стали изучать спрос и 
нужды населения на товары. Повышение покупательской способ
ности населения содействовало росту товарооборота, увеличению 
товарных запасов, развитию торговой сети, улучшению торгового 
обслуживания. В 1953 году одно торговое предприятие 
обслуживало 510 человек, в 1958 году -  476 человек.159

Происходили и качественные изменения в сфере торговли. 
Создавались универмаги, культмаги, сельмаги, райпродмаги, 
расширялись базы складских помещений. Росло количество 
столовых и ресторанов, они оснащались торговым и холодиль
ным оборудованием. Расширялась материально-техническая база 
колхозной торговли, строились крытые рынки.

Ранее оптовая торговля товарами народного потребления 
производилась сбытовыми базами промышленности. Гостарговля 
и потребкооперация не могли им воздействовать по улучшению 
качества и ассортимента товаров. Рост требовательности к 
качеству и ассортименту товаров потребовало передачи оптового 
аппарата промышленности системе торговли. В 1957 году в целях 
сочетания централизованного руководства и местной инициативы 
планирование товарооборота и товарных фондов определялось по 
Союзу и союзным республикам.

159 Экономическая история Советского Узбекистана (1917-1965гг.). - Т.: Из-во «Фая», 
1966. - С. 300.
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Большое внимание уделялось изучению спроса. Внедрялась 
система заказов торгующих организаций на товары, пользую
щиеся большим спросом у населения. В оптовой торговле внед
рено снабжение товарами по образцам, получили развитие роз
ничные магазины самообслуживания. Метод самообслуживания 
повысил культуру обслуживания, сократил издержки обращения. 
Росла комиссионная торговля потребительской кооперации.

Семилетка обозначилась заметными успехами в сфере про
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, дала толчок 
росту материального благосостояния народа. Росли количество и 
объём товаров народного потребления. Повышение платеже
способности населения вызвало рост объема розничной торговли. 
В целом, розничный оборот за семилетку возрос на 28 процентов, 
а товарооборот потребительской кооперации -  на 19 процентов. В 
целях повышения платежеспособности работников села прини
мались меры по повышению их материальной заинтересо
ванности. Введен порядок сверхплановых закупок основных 
продовольственных товаров, повысились цены на зерно, мясо, 
изменён порядок обложения колхозов подоходным налогом.

Улучшилась структура товарооборота. Население начало 
больше приобретать ценные продукты питания, непродовольст
венные товары. Однако продажа продовольственных товаров 
росла быстрее, чем непродовольственных. Доля продовольствен
ных товаров к концу семилетки увеличилась с 49,7 процентов до
54,4 процентов, а непродовольственных, соответственно, умень
шилась с 50,3 процентов до 45,6 процентов.

Укрепилась материально-техническая база системы торговли. 
Появились новые магазины, склады, холодильники, овощехрани
лища, Однако торговая сеть за эти годы была недостаточно 
развита. Особенно была слабо развита складская сеть розничной 
торговли. Выше отмечено, что розничный товарооборот с 1958 
года по 1964 год возрос на 28 процентов, а его складская сеть 
всего на 6 процентов. Перед системой торговли стояла задача в 
дальнейшем внедрить прогрессивные формы торговли, включая 
продажу товаров в кредит. Это рассматривался как путь 
повышения общей культуры обслуживания населения.
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Улучшилось техническое оснащение торговых предприятий 
торговым оборудованием, холодильниками. Ими оснащались и 
предприятия общественного питания. Известно, что общест
венное питание обеспечивает экономию материальных и трудо
вых ресурсов общества. Это позволило увеличить товарооборот 
общественного питания в 1963 году в 1,4 раза по сравнению с 
1958 годом. Продукция собственного производства обществен
ного питания увеличилась в 1963 году на 48,4 процентов. В этой 
сфере шире применялось самообслуживание, продажа полуфаб
рикатов. Однако техническая оснащенность общественного пита
ния была недостаточной и не отвечала возросшим потребностям.

Рост товарных запасов происходил в основном за счёт непро
довольственных товаров. Товарные запасы к концу семилетки 
увеличились на 97 процентов. Возникла проблема сверхнор
мативных запасов, которая в последующем стала бичью плановой 
экономики, причин было много. Одна из них - производство 
неходовых товаров, работа не на удовлетворение потребностей, а 
на склад, количественный подход к выполнению плановых 
заданий без учёта качества производимых товаров. Развитие 
торговли сопровождалось ростом издержек обращения. Он был 
обусловлен улучшением торгового обслуживания, что было 
положительным явлением. Вместе с тем росту издержек 
обращения способствовал и рост товарных запасов, особенно 
сверхнормативных.

Объем продажи на колхозном рынке несколько сократился по 
причине сокращения продукции индивидуального хозяйства. 
Изложенное было бы неполным, если не коснуться роли Союз
ного общественного разделения труда по взаимной увязке 
предприятий, плановых (приемлемых) цен на все средства произ
водства и предметы потребления Госплана как распределителя 
фондов исходя из народнохозяйственных нужд каждого 
экономического района. Эти инструменты командной экономики, 
абсолютно противоположные реалиям и требованиям рыночной 
экономики, в условиях довоенных лет послужили добрую службу 
для развития экономики Узбекистана. Дело в том, что достиже
ния экономики Узбекистана в довоенные годы требовали боль-
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ших финансовых, кредитных средств, капитальных вложений. 
Пополнение шло за счет внутренних накоплений, займов, добро
вольных пожертвований и т.д.

Все предприятия Союза работали на основе принципа 
хозяйственного расчета. Завезенные целые комплексы машин и 
оборудования из центральных экономических районов по 
фондовому распределению ресурсов требовали своевременной 
оплата, чтобы производители этих ресурсов также могли 
нормально функционировать как самостоятельные хозрасчетные 
единицы. Наличие единых плановых цен и фондовое распределе
ние облегчали взаиморасчеты.

Централизованная взаимосвязь, взаимная увязка пользо
вателей и производителей на плановой основе, по единым ценам 
облегчали хозрасчетные операции. Доверие, честные взаимоот
ношения, строгий и непредвзятый контроль Госплана обеспе
чивали успех. Разумеется, многое зависело и от слаженной роли 
банков и кредитной системы.
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Глава 8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СОЮЗА СССР 

В 60-90 ГОДАХ XX ВЕКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Нам представляется приемлемым дать краткую характерис
тику социально-экономического развития Союза и коснуться 
политических аспектов его истории за 60-90 годы прошлого века, 
хотя бы потому, что Узбекистан всё ещё находился в составе 
Союза, и особенности этого периода не могли не отразиться на 
темпы социально-экономического развития Узбекистана.

Этот период примечателен высоким развитием экономики 
Союза в целом, его превращения в могучую державу и в тоже 
время скопление огромного количества внутренних противоречий, 
которые постепенно привели к разладу, а затем к развалу Союза. 
Несмотря на то, что цели и стремления общества, отраженных в 
политических документах партийного руководства, были гуманны, 
обращены в сторону защиты интересов большинства людей.

В партийной программе 60-х годов было отмечено, что 
Советский Союз вступил в полосу развитого социалистического 
общества. Развитой социализм по замыслу идеологов полити
ческого руководства характеризовался высокой степенью 
зрелости всей системы общественных отношений и стал высшим 
достижением социального прогресса. Это утверждение исходило 
из того, что социализм на первых порах дал избавление от 
эксплуатации, от кризисов и безработицы, дал бесплатное 
образование, медицинскую помощь и т.д. А в период развитого 
социализма он развивается на собственной основе и главной 
целью этого является всё более полное удовлетворение растущих 
материальных и духовных потребностей людей, создание 
условий для всестороннего развития личности.160

'“ В бытность нашей юности (60-90гг.ХХ века) все поголовно жили неправильно, ввиду 
разрыва слова и дела. Двуличие было нормой поведения.
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Развитой социализм рассматривался как решительный 
поворот к интенсивным методам развития экономики, поворот к 
качественно новому уровню и масштабов производства в целях 
решения задач создания материально-технической базы 
коммунизма и на этой основе обеспечение непрерывного роста 
благосостояния народа и достижение успехов в экономическом 
соревновании с капиталистической системой хозяйства.

Следующие пятилетки между 1966 и 1990 годами, судя по 
статистическим данным, выполнялись успешно. Например, в 
восьмой пятилетке (1966-70 гг.) национальный доход Союза 
вырос на 41 процента, общий объем промышленного произ
водства увеличился на 50 процентов, вступили в строй примерно 
1900 крупных промышленных предприятий. К концу пятилетки 
СССР производил почти 20 процентов мировой промышленной 
продукции.

Производство электроэнергии с 507 млрд. квт.ч. в 1965 году, 
увеличилось до 740 млрд. квт.ч. в 1970 году. Была создана единая 
энергосистема европейской части СССР. Продукция машиност
роения увеличилась на 74 процентов, успешно развивались и 
другие отрасли тяжёлой и легкой промышленности. Среди них 
такие крупные предприятия Узбекистана, как Алмалыкский 
химический завод, Чимкентский завод фосфорных солей, 
Ферганский завод по производству химических волокон.

В сельском хозяйстве был принят комплекс мер по 
интенсификации производства, завершилась электрификация 
колхозов и совхозов, укрепилась база механизации сельского 
хозяйства. На основе внедрения машин, тракторов, комбайнов 
выросла энергетическая мощность сельского хозяйства на 42 
процентов, энерговооруженность труда на 1 работника -  на 45 
процентов. Среднегодовой объём сельхозпроизводства увели
чился на 21 процентов. Сбор зерна в 1970 году достиг 180 млн. 
тонн. Производительность труда выросла на 32 процентов. 
Реальные доходы на душу населения увеличились на 33 
процентов, доходы колхозников - на 42 процентов, выплаты из 
общественных фондов потребления выросли на 53 процентов.
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Задания девятой пятилетки (1971-1975гг.) были схожи с 
заданиями предыдущих пятилеток и также выполнялись ус
пешно. Так, главной задачей пятилетки был рост материального и 
культурного уровня жизни народа на основе роста темпов 
производства, повышения его эффективности, научно-техни
ческого прогресса и ускорения роста производительности труда. 
Также были определены задания по развитию национальных 
хозяйств союзных республик, наращиванию потенциала Восточ
ных районов с учётом особенностей их экономики и общего
сударственных интересов. В целях дальнейшего выравнивания 
экономического и культурного уровня жизни народов, улучшения 
размещения производительных сил союзных республик и опти
мизации территориальных пропорций, проводилась политика, 
направленная на преодоление существенных различий в условиях 
жизни городского и сельского населения.

К экономическому потенциалу, на создание которого ушло 
почти полвека, был добавлен равный ему всего за 10 лет. Объем 
промышленной продукции увеличился на 43 процентов, произ
водство электроэнергии достигло 1038 млрд. квт.ч. Развивались 
отрасли промышленности, полнее были удовлетворены нужды 
населения в потребительских товарах. Развивались все виды 
транспорта. На эту пятилетку пришлось строительство Байкало
амурской магистрали (БАМ).

Национальный доход вырос на 28 процентов. Причем около 
4/5 национального дохода было получено за счёт роста произво
дительности труда. Производительность труда в промышлен
ности увеличилась на 34 процентов, а в сельском хозяйстве -  на 
28 процентов. В промышленности введены около 2000 крупных 
предприятий, реконструкция предприятий позволило обновить 
около 43 процентов основных производственных фондов.

Укрепилась материально-техническая база сельского хозяйст
ва. Высок был уровень механизации, химизации, мелиорации. 
Были завершены работы по орошению земель в Голодной степи. 
Валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 13 
процентов, росло производство зерна, мяса, молока и других 
видов продукции сельскохозяйственных культур. Развивались
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межколхозные производственные объединения, государственно- 
колхозные предприятия, колхозные предприятия промышленного 
типа по переработке сельхозпродукции и сырья. К концу пяти
летки действовали 2300 производственных и научно-производст
венных объединений. Успешно велась внешняя торговля, ее 
объем увеличился в 2,3 раза, усилилась экономическая 
интеграция с другими странами.

Зарплата рабочих и служащих увеличилась в среднем на 20 
процентов, оплата труда колхозников выросла на 25 процентов. 
Выплаты и льготы за счёт общественных фондов потребления за 
пятилетие выросли в 1,4 раза. Реальные доходы на душу 
населения увеличились на 24 процентов, товарооборот за 5 лет 
вырос на 36 процентов, объем бытовых услуг - в 1,6 раза. 
Опережающими темпами развивалось производство товаров 
длительного пользования, улучшились жилищные условия 56 
млн. человек. Был завершён переход к всеобщему среднему 
образованию, расширилась сеть ПТУ, большое развитие 
получило здравоохранение.

Десятую пятилетку (1976-1980 гт.) можно отнести к разряду 
двух предыдущих пятилеток, которые дали толчок для подъема и 
расцвета Союза. Так, главной задачей данной пятилетки был 
подъем материального и культурного уровня народа на основе 
динамичного и пропорционального развития общественного 
производства, повышения его эффективности, ускорения научно- 
технического прогресса, роста производительности труда, 
повышения качества продукции. Этот период по замыслу пар
тийных идеологов был периодом совершенствования обществен
ных отношений, формирования нового человека и социалисти
ческого образа жизни, период усиления интенсификации общест
венного производства.

В директивных указаниях пятилетки обращалось внимание на 
бережливое отношение к затратам труда и материальных 
ресурсов, на лучшее использование производственных мощнос
тей, повышение фондоотдачи, на дальнейшее развитие эконо
мических связей между Союзными республиками, на рост эко
номического потенциала восточных районов. Предусматривался
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рост производительности труда на 27 процентов и за счёт этого 
получить 90 процента прироста промышленной продукции и весь 
прирост сельхозпродукции.

В период пятилетки основные производственные фонды 
увеличились в 2 раза по сравнению с 1970 годом. За 5 лет 
фондовооружённость труда в промышленности следовало увели
чить на 40 процентов, а в сельском хозяйстве - на 60 процентов. 
Сумму национального дохода планировалось увеличить на 96 
млрд. рублей, а сумму капитальных вложений довести до 630 
млрд. рублей, что примерно равно сумме капитальных затрат за 
1918-1965 годы, т.е. почти за полвека. Промышленное произ
водство намечалось увеличить на 36 процентов, а среднегодовой 
объём продукции сельского хозяйства по сравнению с 
предыдущим пятилетием увеличить на 16 процентов. Среднюю 
зарплату предусматривалось повысить на 17 процентов и довести 
ее до 170 рублей, доходы колхозников до 26 процентов, вьйиат 
из общественных фондов потребления -  на 30 процентов, объём 
торговли -  на 28,7 процентов, при одновременном росте затрат на 
просвещение, здравоохранение и культуру.

В данном пятилетии продолжались работы по созданию 
единой энергосистемы путем объединения энергосистем Средней 
Азии и Сибири с энергосистемой европейской части Союза. 
Последнее две пятилетки на 1981-1985 годы и 1986-1990 годы 
отмечены в духе предшествующих пятилеток, имели гуманные 
цели и в основном с некоторыми отклонениями все плановые 
показатели выполнились. В 1980 году Союз располагал в двое 
большим производственным потенциалом, чем в 1970 году.

По статистическим данным в 1989 году, по сравнению с 
уровнем 1985 года, валовой национальный продукт вырос на 15,5 
процентов, национальный доход -  на 11,1 процентов, продукция 
промышленности - на 14,5 процентов, продукция сельского 
хозяйства - на 10 процентов, производительность труда - на 11,2 
процентов, фонд оплаты труда по народному хозяйству - на 25 
процентов, среднемесячная денежная зарплата рабочих и 
служащих выросла - на 26 процентов, среднемесячная оплата 
труда колхозников - на 30,4 процентов, выплаты и льготы
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населению из общественных фондов потребления - на 27,2 
процентов, розничный товарооборот - на 24,6 процентов, платные 
услуги - на 48,6 процентов.

Судя по вышеприведенным данным, в последние две 
пятилетки задания выполнялись в приростном режиме, однако 
при сравнении с данными предшествующих пятилеток можно 
было заметить, что по многим важным экономическим 
показателям темпы их роста имели тенденцию к отставанию.

Циклам экономического развития присуще не только подъем 
и оживление, но и застой и кризисы. Одйако, по опыту других 
стран это не должно привести к развалу государственности.

В следующих пятилетках (1965-1980гг.) было принято 
направление к расширению хозяйственной самостоятельности 
предприятий. Был внедрен полный хозрасчет, широко использо
вались рыночные экономические категории как цена, прибыль, 
кредит и др. Расширились хозяйственные компетенции республик 
и областей, вместо показателя валовой продукции была введена 
плата за производственные фонды предприятий, разрешалось за 
счёт прибыли образовать фонды экономического стимулирования 
и материального поощрения работников, создавались промыш
ленные объединения. Была внедрена государственная аттестация 
качества продукции. Таким образом, в экономике происходило 
усиление роли экономических методов и рычагов управления.

Всё это было вынужденной мерой, диктуемой потребностями 
развития экономики на рыночной основе. Однако, партийная элита 
не хотела терять свои позиции. В партийных кругах преобладал 
лозунг: «Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи». Этот лозунг 
как бы оправдывал управленческие функции партийной элиты, 
независимо от того, имели ли они хоть какие-то практические 
результаты для улучшения жизни народа. Между тем, отставание в 
темпах роста экономики было очевидным, а разрыв в уровне жизни 
народа СССР и народов развитых стран капиталистического мира, 
приобретал все более внушительный характер.

Суть новой экономической политики центра сводилась к 
тому, что централизованным планом для республик, областей, 
предприятий сверху определялись такие показатели, как:

204



основная номенклатура продукции, фонд зарплаты, прибыль и 
рентабельность, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета, 
объем централизованных капитальных вложений, ввод в действие 
производственных мощностей и основных фондов, задание по 
внедрению техники, показатели материально-технического снаб
жения. Остальные все показатели считались второстепенными 
(если они как таковые остались) и их должны были планировать 
сами предприятия. В этом усматривалось расширение 
хозяйственной самостоятельности предприятий, что должно было 
дать новый импульс для развития плановой экономики.

Всё это происходило в то время, когда сознание людей было 
далеко от сути рыночных отношений, которые имели вековые 
корни по ту сторону советских границ, где уже давно дейст
вовали законы рынка. И поэтому в Советской действительности 
не ставилась задача радикального улучшения взаимоотношений и 
взаимодействия государства и хозяйственной системы, плана и 
рынка. Однако, все предпринимаемые усилия вели к рынку и 
преобладанию рыночных отношений.

В высшем руководстве видимо это понимали, однако сте
реотипы социалистического образа жизни и централизованного 
управления экономикой были настолько сильны, что ни 
общество, ни руководство не могли перестроить общество на базе 
рыночных отношений, пусть даже под эгидой совершенствования 
социалистических отношений, исходя из требований единого 
мирового пространства и правопорядка. Помнится, эпизод по 
телевизору, когда ДИ.Брежнев хотел уйти в отставку, но все 
высшие чины партийной элиты пришли к нему с просьбой 
остаться на посту Генерального секретаря.

Период правления J1. И. Брежнева совпал с нашей молодо
стью. Мы, молодые люди в свои 20-25 лет от роду, начинённые 
марксистско-ленинской идеологий, слепо, но глубоко верили в 
устои социализма, хотя уже в этот период в глубине души 
зарождались некоторые сомнения в правильности политики 
центрального руководства и осознание необходимости хоть что- 
то и как-то менять. Однако, что и как именно -  не знали. 
Очевидно, в такой огромной стране с уникальными
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возможностями для бурного развития, не нашлось умов с 
реформаторским мышлением, которые могли бы вывести страну 
из тупикового положения на путь прогресса как, например, по 
китайскому сценарию общественно-политического и экономи
ческого развития.

Позитивным этого периода было, прежде всего, то, что СССР 
вступил в фазу своего наивысшего развития, союз стал мощной 
державой мира. Успешно развивались отрасли экономики, поло
жительные сдвиги происходили в сфере общественной жизни, 
социальных отношений. Люди на всех просторах Союза с 
удовлетворением отмечали, что их уровень жизни заметно улуч
шился, наконец, большинство людей имело собственное жилье, и 
достойные к тому времени жилищные условия, все имели работу, 
пользовались бесплатными социальными услугами из общест
венных фондов потребления. Обилие продовольственных и 
непродовольственных товаров в сфере торговли радовала глаз, 
люди свои доходы всё больше направляли на покупки непро
довольственных товаров. Особенно радовало то, что Советский 
народ был самой читающей, были доступны в переводе на 
русский язык произведения зарубежных классиков литературы, 
русская национальная литература, менялся образ жизни.

Врезался в память один эпизод: старика, который пережил 
годы гражданской войны, послевоенной перестройки 20-30-х 
годов, войну и послевоенные годы, попросили дать оценку 
семидесятым годам, и он напрямую ответил, что он не помнит 
«такого периода, когда материальные богатства текли рекою как 
в это время». Это все действительно было так. Существенное 
повышение уровня жизни народа, материальный достаток 
происходили везде и повсюду, по стране в целом и в разрезе 
отдельных союзных республик. Однако, показатели социально- 
экономического развития 70-х выглядели прекрасными при их 
сравнении с показателями периода первой и второй мировых 
войн, тяжелейших лет послевоенного восстановления народного 
хозяйства. Если же их сравнить с уровнем развития произ
водительных сил и общественного производства стран Западного 
мира, то отставание было налицо.
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Во внешней политике СССР руководствовался принципом 
пролетарского интернационализма и начал оказывать помощь 
странам, освободившимся от колониальной зависимости (Египет, 
Куба, Ангола, Вьетнам и др.), достижения ими политической и 
экономической независимости. И досадно, что эта нехитрая затея 
увеличить себе друзей доставалось очень дорого в проти
водействии с объединёнными силами богатейших Западных 
стран, которые стремясь защитить свои ценности, вставляли 
палки в колеса социализма.

Наряду с этим в обществе просочились негативные явления, 
подобию двуличия людей сверху донизу: говорили одно, делали 
противоположное. Разрыв слова и дела стал повсеместной 
нормой поведения, что весьма негативно влияло на психологию 
здравомыслящих людей. С высоких трибун партийных съездов и 
пленумов демонстративно провозглашались лозунги о необходи
мости «органического соединения достижений научно-техничес- 
кой революции с преимуществами социалистической системы 
хозяйства». Однако, государственная монополия на средства 
производства неизбежно отторгала идеи научно-технического 
прогресса, в хозяйственной практике все явственнее проявлялись 
инертность и косность иждивенческого, антиреформаторского 
мышления. В качестве универсального средства решения нако- 
пивщихся социально-экономических проблем предпринимались 
меры, направленные на не обузданное и ничем неоправданное 
повышение руководящей роли коммунистической партии на все 
сферы жизни общества, в том числе и в хозяйственную практику. 
Приведём пример: в соответствии с решениями XXIV съезда в 
Уставе партии было записано положение о том, что партийные 
организации наделяются правом контроля за деятельностью 
администрации предприятий не только в сфере производства, но 
и в научно-исследовательских институтах, учебных заведениях, 
культурно-просветительских учреждениях. Чтобы добиться 
выполнения директивного плана, партийные работники на местах 
часто исполняли хозйственные функции, выступая в роли 
организаторов и контролёров межхояйственных связей пред
приятий различных отраслей. Под лозунгом «Партия -  совесть,
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ум и честь нашей эпохи» она руководила и контролировала везде 
и всеми, а за неудачи и провалы отвечали только хозяйственные 
руководители.

В те времена широко распространилась порочная и не 
эффективная практика организации различного рода починов и 
инициатив, направленных на достижение заведомо не выпол
нимых, нереальных хозяйственных результатов. Из такого рода 
сверхпланов на долю Узбекистана выпала «большая честь» сдать 
государству «6 млн. тонн узбекского хлопка». При этом совер
шенно не учитывались реальные потенциальные возможности 
республики, не подсчитывались её всевозможные убытки и 
потери, связанные с невероятным напряжением людских ресур
сов, разрушительными последствиями нарушения экологии. В те 
годы в Узбекистане на огромной территории шло обводнение 
земли под хлопковые поля, которые впоследствии оказались 
заболоченными и засоленными, систематически нарушались 
принципы севооборота, которые приводили к снижению урожай
ности, не допустимыми, безжалостными и очень вредными для 
здоровья местного населения методами проводилась дефоляция 
хлопковых полей. Последствия этих и других деяний обернулись 
экологическим бедствием Приаралья, горькие плоды которого 
пожинают не только народы Узбекистана и соседних Цент
ральноазиатских рспублик, но и далеко за его пределами. 
Именно на цели обводнения и осушения земель высшее руко
водство буквально закопало в землю сотни миллиардов рублей 
без какого-либо ощутимого положительного экономического 
результата для сельского хозяйства Узбекистана.

Большой урон экономике селького хозяйства и доходам 
семей республики наносили различного рода «походы» против 
«тепличников», «скотоводов», которые объявлялись «любителя
ми легкой наживы». По этому поводу у населения изымали зе
мельные участки, отбирали скот, сносили теплицы, поскольку 
это считалось проявлением частнособственнических интересов, 
не придавая при этом должного значения социальным пос
ледствиям этих деяний для многодетных семей республики, 
многие из которых еле-еле сводили концы с концами. В то же

208



время, больших масштабов достигла теневая экономика, которая 
получила успешное развитие на почве тотального огосударствле
ния хозяйственных структур и умелого манипулирования дефи
цитом. Трудно было объяснить усиление всеобщей дефицитности 
на фоне совершенно невероятных излишков различных видов 
сырья и материалов, наличие огромных неиспользуемых произ
водственных мощностей. Поскольку руководителям предприятий 
не было позволено самостоятельно распоряжаться ненужными 
ресурсами, принимать какие-то решения (продавать их или 
обменивать), то за них это делали подпольные дельцы, которые 
выполняли рыночные функции и в обход закону “помогали” 
поддерживать дееспособность советской экономики. Теневая 
экономика, сращиваясь с представителями партийно-государ
ственного аппарата в центре и на местах и воспользуясь его 
покровительством, контролировала обороты миллиардных 
средств, не облагаемых никакими налогами.

Теневая экономика, получившая большой размах в начале 
80-х, была неоднородной по структуре. Сюда можно отнести 
неузаконенную индивидуально-трудовую деятельность: кустар
ное производство, медицинские услуги, репититорство, рознич
ную торговлю, социальные услуги, частные услуги такси, быто
вое обслуживание населения, а также чисто уголовную дея
тельность, связанную с крупными хищениями товаров и сырья, 
махинациями с отчетностью, приписками, изготовлением на госу
дарственных предприятиях неучтенной продукции и ее реализа
цией через государственную торговую сеть, валютные операции 
и многое другое, запрещенное действующим законодательством. 
По различным оценкам, к середине 80-х годов в этой сфере 
экономики страны Советов были заняты примерно 15 млн. чело
век, немалая часть которой приходилась и на долю Узбекистана.

Серьёзные барьеры для экономического роста создавал 
затратный, преимущественно экстенсивный тип производства. 
Хотя центральное руководство страны и государственные органы 
на местах неоднократно пыталось уйти от экстенсивного 
развития экономики, однако сделать это становилось все труднее. 
Высшим руководством страны с высоких трибун было заявлено,
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что страна еще в 30-х годах успешно прошла стадию индуст
риализации, в действительности экономика союзного государства 
даже в эпоху своего расцвета по уровню технического развития 
заметно отставала от стран капиталистического мира. В СССР, 
даже в 1980-х годах, по-прежнему продолжался процесс перехода 
от машинных методов труда к машинной технике во всех сферах 
и отраслях народного хозяйства. Однако, промышленно развитые 
страны Западного мира, используя преимущества рынка и 
рыночной конкуренции, далеко ушли вперед по пути научно- 
технического прогресса, оставляя нам шанс быть в роли 
догоиящих. По официальным статистческим данным доля за
нятых тяжелым физическим трудом в промышленности страны в 
начале 80-х годов составляла около 40 процентов, в сельском 
хозяйстве - около 70 процентов, причем темпы его вытеснения с 
каждым годом снижались. Производство сильно страдало от 
высокого уровня текучести кадров. Низкоквалифицированные и 
недисциплинированные работники, не заинтересованные и 
равнодушные к результатам своего труда, не проявляли интереса 
к техническому прогрессу, к росту производительности труда, 
эффективному использоаванию природных и финансовых 
ресурсов, не желали серьезных структурных перемен в экономике 
и на рабочем месте.

Догоняя страны Запада, особенно США — главного конку
рента страны Советов, она «успешно» наверстывала это от
ставание, как не странно, не путем ускоренного развития нучно- 
технического прогресса, а вовлечением в производство допол
нительных материальных, природных и трудовых ресурсов. В 
результате отставание многих отраслей и производств все 
нарастало, а рост экономики приобретал застойные черты. Для 
прироста каждого дополнительного процента ВВП приходилось 
затрачивать все больше ценных и дорогостоящих ресурсов. Так, 
например, если в годы четвертой пятилетки на нужды экономики 
направлялось немногим более трети всех бюджетных средств, то 
в одиннадцатой пятилетке — уже 56 процентов. Постепенно 
сокращались ассигнования на социально-культурные программы: 
с 37,4 процентов в 1970 году до 32,5 процентов в 1985 году.
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Большое напряжение испытывала экономика с людскими 
ресурсами. Из-за постоянного снижения рождаемости заметно 
уменьшалась доля молодежи, впервые приходящей в общественное 
производство: с 12 млн. человек в 1971— 1975 годах до 3 млн. 
человек в 1981—1985 годах. Из-за нехватки рабочей силы 
стоимость незанятых рабочих мест на предприятиях страны дос
тигла 12 процентов от общей стоимости основных производст
венных фондов, что представляло реальную угрозу для нормаль
ного функционирования экономики. На новых предприятяих, 
построенных ценой огромных затрат, просто физически некому 
было работать. К примеру, в те годы ценой огромных финасовых и 
материальных затрат были построены прядильно-ткацкие фабрики 
в Средней Азии, на которые пришлось привозить рабочую 
молодежь из центральных регионов страны (России, Украины, 
Белоруссии и др.), поскольку местные обычаи строго ограничивали 
работу незамужних девушек на предприятиях. В итоге в начале 
1980-х годов образовалось около 32 млн. незанятых, никому не 
нужных рабочих мест. Причем одновременно проявлялась как 
острая нехватка рабочей силы в одних регионах страны (Россия, 
Белоруссия), так и ее избыток в других (Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия). В стране усиливалась массовая миграция людей из 
деревни в город, опустошение целых деревень.

Начиная от высших до низовых структур расползло 
панибратство при определении на работу, на учёбу и т.д., не по 
способностям личности, а по родственным и иным связям, в 
обществе повсеместно располз механизм коррупции со всеми 
вытекающими из этого негативными социально-экономическими 
последствиями для страны и её народа.

В этих условиях Брежневу не хватило дальновидности и 
хватки Ленина, который в тяжелых условиях гражданской войны 
и разрухи соединил все народы бывшей царской России в единый 
союз и сумел вовремя разглядеть, что рынку нет другой 
альтернативы и внедрил новую экономическую политику (НЭП).

Сам Брежнев и его команда, по всей видимости, прекрасно 
понимали безисходность ситуации, что к началу 80-х годов 
экономический прогресс повернул вспять, происходило явное
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отставание экономики СССР и социалистических стран в 
экономическом соревновании с развитыми странами с рыночной 
экономикой, темпы роста заметно замедлились. Централизован
ное управление и планирование народного хозяйства из единого 
центра застопорило рост экономики. Проведённые реформы, 
направленные на расширение хозяйственной самостоятельности 
предприятий, меры по экономическому стимулированию пред
приятий и материальному поощрению работников не возымели 
желаемого результата. В обществе происходила определённая 
трансформация в понимании назревшей ситуации. Именно в 
эпоху Брежнева и его последователей можно было постепенно 
трансформировать общественное сознание в пользу ориентации и 
перехода к рыночным отношениям, входа Союза в мировое 
сообщество, где уже давно господствовали рыночные отношения. 
Хотя принимались определенные полумеры, как внедрение 
полного хозрасчета, широкое использование категорий рынка, 
создание производственных, научно-производственных объеди
нений и тому подобное, но это происходило на фоне сохранения 
централизованного управления народным хозяйством, всемерно
го обобществления при монополии и определяющей роли 
государственной собственности.

Гипотетические умозаключения и рассуждения ничему нас не 
обязывают, однако заставляют мышление направить в опреде
лённое русло познания закономерностей хода вещей и истории. 
Нам думается, что в виду укоренелости стереотипов социалис
тического образа жизни, нелегко было решать главный вопрос, 
поставленный самой жизнью касательно соотношений плана и 
рынка, хотя в экономической литературе тех лет проводились дис
куссии о взаимоотношениях и соотношение плана и рынка, о том, 
когда и при каких условиях дать предпочтение тому или другому.

Гипотетически в эпоху Брежнева представилась возможность 
постепенного и поэтапного перехода Союза к рыночным отно
шениям, преодолевая глубокие противоречия, которые возникли 
в экономике из-за централизованного планового руководства. 70- 
80-е годы были самыми приемлемыми моментами подготовки 
общественного сознания ни к созданию материально-
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технической базы коммунизма, а постепенному переходу к 
рыночным отношениям с последующим ослаблением планового 
ведения народного хозяйства и отказ от централизованного 
управления экономикой.

Мы-то знаем, что Союз разрушен, что история вряд ли 
возвращается назад, тем не менее, делая резюме, надо сказать, 
что Союз можно было спасти при наличии дальновидной и 
мудрой политики. По всей вероятности, это судьба сыграла 
решающую роль, ибо любое возникновение, становление и 
развитие идёт к разрушению, давая дорогу новому началу.

Есть расхожое мнение о том, что в развале виновны, главным 
образом, инсинуации Западных стран и прежде всего США, 
направленные на разрушение основ государственности Советс
кого строя. Разумеется, противоборство двух систем сыграло не 
последнюю роль, внешние силы умело воспользовались всеми 
теми неурядицами и разладами, которые возникли и усугубля
лись внутри страны. Внешние причины противоборства были и 
раньше по причине несовместимости идеологий, различного 
подхода к мировым проблемам, амбициозных тенденций миро
вого господства, однако страна всё это выдерживала и 
развивалась. Отсюда исходит вывод, что в развале страны 
Советов внутренние причины сыграли преобладающую роль.

К числу первых причин следовало бы отметить проблему 
дружбы народов. В гимне СССР дружба народов характери
зовалась как надежный оплот. Была ли это дружба на самом 
деле? Как тогда объяснить отход России, Прибалтики, Украины, 
Грузии от союзного государства, войну в Чечне, Армении и 
Азербайджане? Как произошло историческое событие 8 декабря 
1991 года, когда руководители трех союзныых республик 
(Российской Федерации, Украины и Белоруссии) подписали 
соглашение о распаде СССР и создали СНГ. Куда смотрело око 
спецслужб и кремлевских правителей? По нашему мнению, 
именно здесь был допущен величайший просчет.

В исконно авторитарном государстве внедрение хваленой 
Западной демократии сыграло роль очередной Октябрьской 
революции по взбудораживанию общественной системы и
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возрождение эффекта нигилистических тенденций подобию 
усиления центроотгалкивающих сил, национализм, неприятия ко 
всему русскому и т.д., подражание Западу, беспрепятственному 
внедрению массовой культуры в советскую среду обитания.

К числу чисто экономических причин можно отнести воз
никновение различных трудностей, связанных с завершением 
экстенсивного периода развития экономики и перехода к интен
сивным методам хозяйствования, отставания в области приме
нения современных технологий, внедрённых ранее на Западе. 
Отсюда и отставания в темпах развития экономики, усугубив
шихся диспропорциями во всех сферах социально-экономической 
жизни. Нельзя не согласиться с мнением академика А.Аскарова о 
том, что «примерно со второй половины 1980-х годов, в связи с 
отсутствием в экономике материальной заинтересованности у 
предприимчивой, инициативной и деловой части населения, не 
было возможности достигнуть определенных высот. Страна стала 
жить за счёт естественных природных богатств, явно намечался 
экономический кризис в производстве».161 Низкая материальная 
заинтересованность и уравниловка, отсутствие предприим
чивости и деловой активности у людей действительно сильно 
препятствовали развитию экономики. Однако, эти негативные 
процессы в экономике начались не во второй половине 1980-х 
годов, а изначально, сразу же после установления Советской 
власти в связи с национализацией частной собственности, запрета 
на предпринимательскую деятельность, установления государст
венной монополии на собственность.

Последнее десятилетие 80-х годов ХХ-го столетия был 
периодом проведения противоречивых реформ, не возымевших 
эффекта и не связанных с главным вопросом экономики -  
собственности. В экономике преобладала государственная 
собственность - основа централизованного управления народным 
хозяйством. Вместе с тем, можно коснуться и таких причин, как:

|б1Аскаров А. История происхождения узбекского народа. - Т.: «Узбекистан», 2018. - 
С.530.
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- разбазаривание средств и ресурсов во имя так называемого 
«пролетарского интернационализма»;

- политическая недальновидность руководства страны, более 
того, вырождение руководящего состава КПСС. Для подт
верждения пример, связанный с крупным скандалом по хлоп
ковому делу;

- падение престижа страны в сфере мирового сообщества и 
огромные материальные потери в связи с войной в Афганистане;

- неудачи в реализации космических амбиций, гигантомания 
в решении экономических проблем и др.

Таким образом, все обстоятельства сошлись в единое русло, 
когда семена внешних причин попадали в благоприятную почву 
внутренних проблем и становились грозным фактором разру
шения. И история, как всегда это бывает, вынесла свой строгий 
приговор системе, которая по своей сущности зарождалась как 
самая справедливая, социально направленная система, а на деле 
оказалась совсем иной: дела разошлись со словами. Народ такое 
не прощает.

В условиях вышеназванных перемен продолжалось развитие 
экономики Узбекистана за период 1965-1990 годы до достижения 
им независимости по сценарию советского чрезмерно централи
зованного планового хозяйства. В Республике выполнение задач 
восьмой по счёту пятилетки за 1966-1970 годы было успешным и 
сопровождалось с переводом промышленности на полный 
хозрасчет. Выпуск промышленной продукции за пятилетку вырос 
на 36 процентов, основные фонды промышленности увеличились 
в 1,7 раза, было введено в действие около 100 крупных пред
приятий. Высокими темпами развивались энергетика, маши
ностроение, химическая и газовая промышленность, цветная 
металлургия, производство строительных материалов. В энер
гетике были введены дополнительные мощности на Таш
кентской, Ангренской, Навоинской ГРЭС, Ферганской ТЭС, 
строился Чарвакский гидроузел, началось строительство 
Сырдарьинской ГРЭС, работающей на газовом топливе. 
Производство электроэнергии в 1970 году увеличилось на 617 
тысяч квт.ч. по сравнению с 1965 годом. В машиностроении
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реконструированы «Ташсельмаш», Чирчикский трансформатор
ный и Андижанский машиностроительные заводы. В химической 
промышленности построены Алмалыкский химический завод, 
вторые очереди Ферганского завода азотных удобрений и 
Навоинского химического комбината. Газовая промышленность 
увеличила добычу газа с 16,5 млрд. м3 до 23 млрд. м3. Построены 
Алмалыкский цинковый завод, Мурунтауское горно-металлур
гическое предприятие, Кочбулакский рудник. Вступил в строй 
второй домостроительный комбинат в Ташкенте, Ангренский 
керамический комбинат. Кроме того, построено лиф
тостроительный завод, Самаркандский фарфоровый завод.

Национальный доход Узбекистана увеличился на 34 про
центов. Средняя зарплата увеличилась на 25 процентов, доходы 
колхозников - на 47 процентов. Увеличилась сумма выплат и 
льгот общественных фондов потребления, введена ежемесячная 
оплата труда колхозников, внедрена пятидневная рабочая неделя. 
В годы пятилетки за счет средств государства, колхозов и 
населения построены 26 млн. квадратных метров жилья.

Заметные сдвиги произошли в сельском хозяйстве. За годы 
пятилетки сдано государству более 20 млн. тонн хлопка-сырца. 
Успех достигнут за счёт машинного сбора хлопка. Повысился 
уровень комплексной механизации и электрификации, химизации 
сельского хозяйства. Благодаря водохозяйственному строи
тельству улучшилось водообеспечение полей на площади 650 
тысяч га, орошено 240 тысяч га новых земель. Перевыполнен 
план заготовок зерна, риса, кенафа, табака, овощей, фруктов, 
винограда, коконов, мяса, шерсти, каракуля.

Следующая, девятая по счёту, пятилетка ознаменовалась 
новыми достижениями в экономике. По пятилетнему плану на 
1971-1975 годы объем промышленного производства Узбекис
тана был намечен увеличить на 46-49 процентов. Пятилетный 
план был успешно выполнен по всем параметрам, производство 
электроэнергии в 1975 году составило более 30 млрд. квт.ч. 
Наибольшее развитие получила химическая и металлургическая 
промышленность, особенно на базе увеличения добычи и 
переработки медных, свинцово-цинковых и вольфрамовых руд,
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возрос производство меди. Объем производства машиностроения 
и металлообработки увеличился в 1,7 раза по сравнению с 1970 
годом. Примечательно ускоренное развитие легкой и пищевой 
промышленности. Введены в эксплуатацию Бухарский хлопча
тобумажный и Хивинский ковровый комбинаты, ряд шелкот
кацких, трикотажных, швейных и обувных фабрик. Развитие 
пищевой промышленности было выражено в росте молочной, 
консервной, масложировой продукции.

В конце пятилетки в Узбекистане насчитывалось более 100 
крупных отраслей промышленности, которые производили само
леты, тракторы, экскаваторы, бульдозеры, скреперы, хлопко
уборочную технику, холодильники, лифты, силовые трансформа
торы, различные кабели, сложное технологическое оборудование 
для текстильной, хлопкоочистительной и химической промыш
ленности. В этот период Узбекистан занял первое место по 
Союзу по выпуску машин для хлопководства, второе место по 
выпуску хлопчатобумажных тканей, одно из первых по 
производству цветных металлов, третье место по производству 
минеральных удобрений, четвёртое по добыче газа, пятое по 
выпуску машин. Он давал 75 процентов общесоюзного 
производства хлопка, 93,3 процентов кенафа, 21,7 процентов 
риса, 50 процентов коконов, 35 процентов каракуля. В то же 
время Узбекистан получал зерно из России и Казахстана, лес из 
Сибири, уголь из Караганды и Кузбасса, нефтепродукты из 
Туркмении и Закавказья, из России, Украины, Белоруссии станки, 
легковые и грузовые автомашины, тракторы.

Особенно можно отметить рост материального благосос
тояния населения, рост зарплаты, упорядочение налогов из 
зарплаты, рост размеров социального обеспечения, бесплатного 
медицинского обслуживания, выплаты пенсий и пособий, оплаты 
отпусков. Реальные доходы на душу населения выросли почти в 
1,5 раза. Только в 1972 году из бюджета на социально
культурные цели были израсходованы 2701 млн. рублей, что в 3 
раза было больше чем в 1960 году. Показателями роста 
благосостояния были также улучшение жилищных условий, 
преобладание продаж населению товаров культурно-бытового

217



назначения, улучшение медицинского обслуживания, увеличение 
лечебно-профилактических предприятий, детских дошкольных 
учреждений, развитие городского и сельского транспорта.

Этот период примечателен и тем, что началось строительство 
Метрополитена в Ташкенте. Были направлены определенные 
усилия для того, чтобы наилучшим образом использовать при
родные и хозяйственные ресурсы регионов Узбекистана.

Большие сдвиги были в сельском хозяйстве Республики, в 
животноводстве, растениеводстве и других отраслях. К примеру, 
в 1972 году сдано государству 4700 тысяч тонн хлопка за счёт 
роста урожайности, составивший 29 центнеров с одного гектара, 
создание новых районов хлопководства. К концу пятилетки 
сдано 4908 тысяч тонн хлопка.

Примечательным представляется факт участия в экспорте 36 
предприятий в 1958 году и 157 предприятий в 1973 году. 
Последующие три пятилетки до достижения независимости 
выполнялись в режиме динамичного развития. По статистичес
ким данным 1989 года по Узбекистану видно, что по основным 
показателям социально-экономического развития произошли 
масштабные перемены. В частности, производство электроэнер
гии в 1989 году составило 55,9 млрд. квт.ч. против 33,9 млрд. 
квт.ч. в 1980 году, производство стали, соответственно, составило 
1080 тысяч тонн против 756 тысяч тонн. Производительность 
труда от уровня 1980 года возросла на 109 процентов в 1989 году, 
производственные основные фонды в 1989 году по сравнению с 
1980 годом увеличились на 163 процентов и достигли 63 млрд. 
руб. Производство цемента увеличилось от 4179 тысяч тонн в 
1980 году до 6194 тысяч тонн в 1989 году.

Динамичные перемены произошли в сфере легкой и пищевой 
промышленности. В частности, производство тканей за 1980-1989 
годы увеличилось с 349 млн.кв.м. до 762 млн.кв.м., трикотажных 
изделий - с 50,9 млн. штук до 110,0 млн. штук, чулочно-носочных 
изделий - с 43,7 млн. пар до 113,7 млн. пар, производство обуви - 
с 30,4 млн. пар до 44,2 млн. пар.

Большие изменения произошли в сфере социальных отно
шений. В частности, среднемесячная заработная плата рабочих и
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служащих увеличилась с 155,5 рублей в 1980 году до 193,8 
рублей в 1989 году, среднемесячная оплата труда колхозников, 
соответственно, увеличилась с 130 рублей до 165 рублей.

Объем розничного товарооборота увеличился с 10233 млн. 
рублей до 16589 млн. рублей, розничный товарооборот на душу 
населения вырос с 647 рублей до 825 рублей. Источниками 
формирования ресурсов и товаров народного потребления были 
собственное производство в объеме 52 процентов и завезенные из 
других республик Союза в объеме 48 процентов. В Республике 
неуклонно рос объем платных услуг и число предприятий 
бытового обслуживания. Как показатель роста благосостояния 
населения можно отметить увеличение ввода в действие жилых 
домов с 5742 тысяч кв.м, в 1980 году до 8629 тысяч кв.м, в 1989 
году. Вводились в действие дошкольные учреждения, 
общеобразовательные школы, больничные учреждения.

Продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах 1983 
года увеличилась незначительно -  с 10,1 млрд. рублей до 10,5 
млрд. рублей, т.е. на 3,3 процента, хотя население республики за 
этот период выросло с 17643 тысяч человек в 1985 году до 20322 
тысяч человек в 1989 году или же - на 10,9 процентов, а произ
веденный национальный доход вырос лишь на 1,6 процентов. Эти 
данные свидетельствуют о падении уровня жизни населения.

Обобщая изложенное выше можно отметить, что перед 
достижением независимости Узбекистан располагал большим 
потенциалом, огромным развитием промышленности и всех 
отраслей экономики, включая социально направленные сферы 
народного хозяйства. Однако, все это происходило в рамках 
общесоюзного разделения труда, централизованного управления 
экономикой, отсутствия оперативности в решении хозяйственных 
проблем и самое главное - ограничения самостоятельности 
страны в решении важных социально-экономических задач. 
Рыночные отношения в этих условиях не могли должным 
образом функционировать ввиду плановости и фондового 
распределения материальных ресурсов из единого центра.

Сделаем для читателя резюме, что Узбекистан в канун 
достижения своей политической независимости превратился в
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мощную промышленно-аграрную республику. В развитии 
индустриального потенциала республики существенную роль 
сыграла полученная в наследство от СССР промышленная база, 
основа которой была заложена еще в годы Великой Отечествен
ной войны, когда в республику эвакуировали множество 
предприятий, основная часть которых вместе с сотрудниками 
после ее окончания остались работать. В Узбекистане к моменту 
распада Союза было около 250 крупных и средних машинострои
тельных заводов. Мощные ТЭЦ до сих пор составляют основу 
энергетики страны. Одной из структурообразующих в индуст
риальном комплексе Узбекистана без преувеличения можно 
назвать легкую промышленность, на которую приходится 
четверть промышленного производства и где сосредоточена треть 
всех работников промышленности страны. В канун обретения 
независимости промышленность Узбекистана состояла из более 
100 отраслей, из высокомеханизированной отрасли сельского 
хозяйства с налаженной транспортной инфраструктурой, широ
кой сетью научно-технических учреждений, бесплатным здра
воохранением и просвещением, сферой торговли и услуг, и самое 
главное, приобрела устойчивую государственность, дееспо
собных органов государственного управления и т.д.

Однако, следует признать, что какими громадными и 
успешнымы бы не были достижения Узбекистана в социально- 
экономическом развитии в составе СССР, как хорошо ни было бы 
нам в составе централизованного государства, какими гуманными 
не были цели совместного развития, но политическая незави
симость, суверенитет дороже любого социального и экономи
ческого блага. Ибо каждый народ должен жить за свой счет и по 
своим возможностям, производить общественные блага по 
способностям и потреблять их по результатам националного 
хозяйства, без лишных упреков и одолжений, не унижая свою 
честь и достоинство. Избрав путь самостоятельного развития, 
нам следовало доказать всему миру и нашим оппонентам свою 
генетическую состоятельность, способность сплотиться как 
единый народ и оказать воздействие на выбор своего 
исторического развития, добиться движения нашего общества к
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избранной всеми нами благородной цели, занять достойное место 
в международном разделении труда, быть равноправным 
партнером любого государства.

Заключая данный раздел, хотелось бы отметить, что после 
распада СССР перед независимым Узбекистаном возникла 
проблема построения новых отношений с Россией. Русско- 
среднеазиатские отношения за весь период доколониального, 
колониального, советского и постсоветского периодов строились 
на основе многосторонних и разнонаправленных, в большей ме
ре, дружеских, иногда и враждебных, противоречивых 
отношений, диктуемых обстоятельствами времени.

Если выразить словами генерал-лейтенанта царской армии 
конца XIX века М. Иванина, то это выглядит так: “Мы (читай 
Россия) более 200 лет были под игом монголо-татар, 300 лет были 
во вражде и связях со среднеазиатскими народами. Ныне (после 
колонизации Туркестана), мы начали строить новые отношения с 
этими народами”.162 (Подробности этих новых отношений, 
принесших национальный гнет российской империи и засилье 
местных феодалов подробно изложено в начале данной книги).

Под влиянием Октябрьской революции 1917 года пришли 
новые русские, которые построили новые (советские) отношения с 
местным населением под знамёнами принципа самоопределения, 
свободы, равенства, дружбы народов. 70 летняя история советс
кого периода доказала, что эта отношения прошли через горнило 
испытаний, особенно в годы Великой Отечественной войны.

После достижения Независимости в 1991 году Узбекистан и 
Россия обоюдно начали строить новые двусторонние отношения 
на основе дружбы, взаимной выгоды, сотрудничества во всех 
сферах деятельности.

Учитывая, что со времён Тимура развивались и взаимно 
переплелись наши связи по кривой исторической линии бытия, 
приблизившие и смешавшие наши хозяйственные, культурные,

162Хасанов Ф.С. Развитие торгового земледелия в Туркестане во второй половине XIX - 
начале XX веков (По материалам Сырдарьинекой области). Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. -  Т.: 1984. Интернет ресурс:
httpsi/Avww.dslib.net.
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бытовые отношения, можно сказать по большому счёту, что мы, 
оставаясь разными народами, объединились исторической общ
ностью в единую общеевроазиатскую интернациональную семью.

В Узбекистане дорожат не только своей историей, но и 
историей России с учетом их взаимосвязи и взаимодействия. 
Народ Узбекистана сохранил всё доброе, что связано с русским 
народом за все годы совместного развития в составе СССР. 
Отношение нашего старшего поколения благосклонно и 
уважительно к Октябрьской революции, к Ленину. В устах 
людей отдельных кишлаков до сих пор в ходу имя Ленина. Наша 
молодежь в общеобразовательных школах учатся по учебникам, 
где изучает наследие не только Аль - Харезми, Беруни, Ибн 
Сины, но и Менделеева, Бутлерова, Вавилова, Скрябина, Исаева 
и др., немалая часть молодежи учатся в российских ВУЗах. 
Только в 2018 году на миграционный учет поставили 34203 
студенов из Узбекистана.163 Многие юноши и девушки 
обучаются за счет средств государственного бюджета Российской 
Федерации. По официальным данным главы представительства 
Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктора Щулики, 
количество претендентов из Узбекистана на поступление в вузы 
России за счет средств бюджета РФ в 2019 году увеличилось до 8 
тысяч против 5,8 тысяч в 2018 году. 164 Один из авторов данной 
книги в свое время прошёл докторантуру в Москве и там 
успешно защитил докторскую диссертацию. Обращаясь к широ
кой общественности России через эту книгу, авторы подчер
кивают необходимость как зеницу Ока беречь историческую 
многовековую дружбу и традиционные отношения добросо
седства наших народов, прошедших испытание на прочность на 
пртяжении многих лет, сохранить всю историю как есть без 
прикрас, преувеличений, искажений по заказу определенных 
политических сил, не называя другие народы «инородными», не 
поддаваться чувствам черносотенщины, глумления горячих голов 
над мигрантами-выходцами из Узбекистана, зная, что они

163 Интернет ресурс: https://www.m24.ru/news/obrazovanie/27022019/67395
164 Интернет ресурс: https://uz.sputniknews.ru/society/20190131/10689171 /8.html
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временные гости, которые оказались там, в России не от хорошей 
жизни, сохранить и дорожить всё то, что нас связывает. Как 
гласит мудрая восточная пословица «Друг познаётся в беде».

Думается, что простодушие и открытость, бескорыстие, 
присущие нашим народам служит основой нерушимого единства, 
добрососедских отношений и взаимовыгодного стратегического 
сотрудничества во всех сферах жизни общества, особенно в 
экономической. В настоящее время доля России во внешней 
торговле Узбекистана -  17 процентов. Россия занимает второе 
место после Китая в качестве экономического партнера 
Узбекистана. В 2017 году в Узбекистан было инвестировано 
российским бизнесом 4 млрд. долларов.

Узбекистан и узбекский народ издавна доказали свою 
искренность, дружелюбие ко всем народам, имея особый интерес 
к русскому. По Конституции Республики Узбекистан русский 
язык является языком международного общения, делбвые 
коммерческие документы до сих пор, наряду с узбекским, ведутся 
на русском языке. Имеются повсеместно русские классы 
обучения, где учатся дети в основном местной национальности. 
Огромен интерес к русской культуре, литературе, искусству. 
Русский язык облегчает выход к бескрайним просторам 
европейской культуры, литературы.

Полагаем, что уважительное отношение к друг-другу должно 
стать нормальным бытовым явлением. Мы продолжим традиции 
общности, подтверждённые историческими корнями. Таковы 
должны быть, на наш взгляд, отношения между нами в будущем.
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Раздел V. ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Конец 80-х и начало 90-х годов XX века открыл для народов 
бывшего Союза новую эпоху -  эпоху больших перемен. Распад 
СССР был нежданным бедствием для миллионов людей. Любой 
переворот, касающийся судеб народов, является величайшим 
бедствием, ибо это есть вынужденная мера перемен годами 
установившихся обычаев, традиций, привычек, отступление от 
норм общежития и уровня жизни, несомненно, вызывающее 
недовольство широких народных масс со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями.

«Нет худа без добра» гласит мудрая народная пословица. 
Развал союза открыл нашей стране врата Независимости. Это был 
божий дар -  продукт исторического саморазвития. Если, какая-та 
страна и сумела достичь высоких темпов экономического разви
тия и процветания и обеспечить своему народу достойный 
уровень жизни, то это только благодаря своей полной поли
тической и экономической независимости. Мировая история не 
знает случая, когда страна, находясь в зависимости от какого- 
либо другого государства, могла успешно развиваться, тем более 
процветать. Поэтому многострадальный народ Узбекистана был 
кровно заинтересован в обретении своей независимости от 
влияния красной империи.

В порядке отступления, следует заметить, что 19 января 
2020 года общественность Узбекистана отмечала 145-летие 
Махмудходжи Бехбуди, которое несмотря на усилия СМИ не 
получило широкого резонанса (Послание Президента Ш.Мирзиее- 
ва Олий Маджшис, Газета Самаркандский вестник, от 25 
января, 2020 г, №  7-8,с.1-4) лишь несколько позже, от 24 января 
2020 года в Послании Президента Ш.Мирзиеева затронута 
необходимость осветить 145-летие М.Бехбуди -  выдающегося 
ученого, общественного деятеля, который в период

224



колониальной смуты выступал за свободу Туркестана и 
просвещении народа.

Опираясь на свои широкие познания, путешествуя по многим 
странам, вступая в полемику с передовыми представителями 
Туркестана как Ходжи Бако, ХАбдухоликзаде, Бадриддин и дру
гие, он выступал в период Царской России, Временного Прави
тельства за представительство каждого народа, прожи
вающего в Туркестане, из числа местного населения: армян, евре
ев и даже русских в Государственную думу, а после Октябрьской 
революции выступал за Независимость Туркестана как Феде
рации с парламентарским правлением, опятътаки с учетом 
представительства народа, проживающего в Туркестане.

Его глубоко волновала забытость, безграмотность местно
го населения и необходимость, в первую очередь, просвещения 
народа

Он как просвещенец-просветитель организовывал новоме- 
тодные школы, создавал учебники на родном языке, издавал 
газеты и журналы, читальный зал с подачей сладкого чая 
каждому посетителю и т.д. Он исходил из того, чтобы уп
равлять независимым Туркестаном, следует просвещать народ 
(Халид Сайид Махмудходжа Бехбуди, на узб. Яз, Газета 
Зарафшон от 7 января 2020г, №2).

Как ни странно, спустя столетие проблема просвещения 
народа полностью не завершена. Благодаря усилиям Президента 
Ш.М.Мирзиеева данная проблема получила большой резонанс, 
стали приниматься взвешенные и неординарные решения, 
способные вывести эту важную сферу из тупика.

Следует признать, что проблемы просвещения и борьбы за 
Независимость связаны с джадидским движением. Дело в том, 
что М. Бехбуди может быть рассмотрен как идейный вождь 
джадидизма, но он сам как просветитель и общественный 
деятель, более того как ученый сильно пострадал не только от 
эмира Бухары, так как выступал против устоев феодализма, но 
и от большевистской политики, ибо джадиды выступали 
против социалистического переустройства общества.
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После обретения политической независимости нам предс
тояло решить немало весьма сложных социальных и эконо
мических проблем, чтобы стать достойным членом мирового 
экономического сообщства, в полном объеме пользоваться бла
гами экономической интеграции, как со странами Содружества 
Независимых Государств (СНГ), так и Дальнего Зарубежья. 
Многие столетия упадка после распада и раздробления империи 
Амира Тимура на мелкие феодальные государства, противос
тояние и межусобные войны между ними, их колонизация со 
стороны Российской империи, первая и вторая мировая войны, 
насильственная коллективазация, массовые репрессии, застойные 
в экономике явления восьмидесятых годов минувшего столетия -  
это далеко не полный перечень негативных процессов, оказавших 
отрицательное влияние на весь ход социально-экономического 
развития страны, на психологическое состояие народа, на уро
вень его материального благосостояния. Элементы коррупции, 
воровства, обмана, вымогательства, мошенничества, мздоимства, 
несунства, присвоение чужого добра, лицемерие, эгоцентризм, 
утрата личной инициативы, покорность, равнодушие и многое 
другое негативное, аморальное прочно вошли в психологию 
большинства людей и стали обычной нормой их жизни. Понятно, 
что вывести людей из этого социально-психологического 
состояния будет не просто и очевидно займет определенный 
период в развитии Узбекистана.
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Глава 9. НЕОБХОДИМОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА К 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

После длительного (почти семидесятилетнего) периода функ
ционирования административно-командной системы управления 
экономикой, Узбекистан полностью отказался от этого неудав- 
щегося экономического эксперимента и в начале девяностых 
годов, т. е. после обретения политической незавимости и пре
доставления возможности самостоятельного выбора пути эконо
мического развития, определил свой путь развития. Существо
вавшая система производственных отношений уже никак не 
могла обеспечить экономический рост страны, темпы среднего
дового роста национального дохода снизились до самого низкого 
уровня за все годы послевоенного развития (1-2 %). Что именно 
и как менять эту систему, чтобы она избавилась от негативных 
застойных явлений, не знал никто. Вот в таких сложных и 
неординарных условиях, в условиях полной непредсказуемости и 
неопределенности ситуации, нужно было решить главную проб
лему -  определить вектор будущего пути развития Узбекистана, 
из всех возможных вариантов выбрать наиболее приемлемую 
модель его социально-экономического развития. После огромной 
поисковой работы и тщателного анализа международного опыта 
выбор был сделан в пользу социально ориетированной модели 
рыночной экономики. Тем самим Узбекистан пошел по пути, 
которым шла вся мировая цивилизация. Переход к рыночной 
модели экономики был вызван объективной необходимостью 
вывода национальной экономики из затяжного эномического 
кризиса и соответвовал духу времени.

Рыночные отношения и свойственные им товарообменные 
операции в Узбекистане достались в наследство от прошлого и 
уходят своими корнями в глубокую древность. По свидетельству 
дошедших до нас исторических документов, ещё тысячу лет тому
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назад купцы Самарканда, Бухары, Ферганы и Хивы вывозили 
красивые и добротные, а значит, конкурентоспособные товары 
как в соседние, так и в отдалённые страны: в Индию, Китай, 
Иран, Турцию, Армению, на Ближний Восток, в Россию и 
Западную Европу, что стимулировало местное ремесленное 
производство и способствовало развитию производительных сил, 
принося народу огромные доходы от участия в межстрановом 
разделении труда.

Мировой опыт и опыт Узбекистана указывают на то, что 
рыночная экономика развивается по своим объективным законам, 
не зависящим от чьей-либо воли, и их игнорирование чревато 
серьезными негативными последствиями. Это правило на протя
жении более семидесяти лет пыталась опровергнуть командно- 
административная система, господствовавшая в Советском 
Союзе, где государство распространило свою монополию на 
собственность и природные ресурсы. Оно решало все экономи
ческие проблемы с помощью приказов, а также простого распре
деления ресурсов и товаров. Эта попытка дорого обошлась наро
дам бывшего Союза, и в том числе Узбекистана. Ни социальная 
справедливость, ни всеобщее благоденствие, где материальные и 
духовные блага распределялись бы «по потребностям», так и не 
восторжествовали, и не стали реальным достоянием народа даже 
при так называемом развитом социализме.

В Узбекистане, как и во всех других странах постсоветского 
пространства, началась совершенно новая эпоха, невиданная до
селе и неопробированная в мировой хозяйственной практике -  
эпоха перехода от плановой экономики к рыночным отношениям. 
Сложность проблемы заключалась в том, что такой переход не 
имел прецедента в мировой практике.

Один из мыслителей древности говорил: не дай бог жить в 
эпоху больших перемен. А Узбекистану, приобретшему свою 
независимость в сложных условиях распада СССР, предстоял 
осуществить не один, а сразу два важных перехода: во-первых, от 
административно-командной, плановой экономики к рыночной, а 
во-вторых, выход из состава союзного государства со сложив
шимися на протяжении десятилетий вертикальными и горизон-
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тальными хозяйственными связями и переход на путь самостоя
тельного социально-экономического развития. Массированный 
удар с двух сторон: разрушение традиционных хозяйственных 
связей при одновременной ломке старых производственных 
отношений, свойственных реформируемой плановой экономике, 
легли в основу и стали главными причинами резкого спада 
производства, роста бедности и безработицы, снижения 
жизненного уровня широчайших слоев населения.

Обычно исторические перевороты сопровождались противос
тоянием, войнами, насилием, кровопролитными столкновениями 
общественных движений, упадком экономики. Такого сценария 
событий не избежали отдельные страны СНГ. На почве исто
рически резкого перехода от чрезмерно централизованного жест
кого политического режима к более либеральным моделям 
общественного развития, от унитарного государственного уст
ройства к различным типам децентрализации и самостоятельного 
развития в разное время и в разных регионах огромного 
постсоветского пространства, произошли межнациональные и 
межэтнические конфликты. К их числу можно отнести граж
данскую войну в Таджикистане, конфликт Приднестровья, 
конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха, 
Абхазии, чеченский конфликт, затяжной украинский кофликт и 
другие. Эти конфликты имели разрушительные последствия и 
легли тяжелым бременем на плечи простого народа. По мнению 
специалистов, в соседнем Таджикистане, убытки от гражданской 
войны к началу 1993 года составили 0,7 млрд. долларов, в 
Азербайджане убытки составили более 1 млрд. долларов США. 
Особенно разрушительными были последствия конфликта в 
Грузии, где в результате разрушений от военных действий в 
Абхазии и Южной Осетии убытки составили более 2-х млрд. 
долларов СШАё165 Внушительными являются убытки затяжного 
кризиса на Украине. По данным Немецкого института 
экономических исследований (DIW), из-за конфликта на востоке

165Паин Э.А. Государственная политика России в конфликтных зонах. - М., 1994. - С.25- 
26.
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Украины ВВП на душу населения в стране по сравнению с 
довоенным временем упал на 15,1 процента.166 Минобороны 
Украины оценило прямые убытки от конфликта в Донбассе в 850 
млрд.долларов США.167

В Узбекистане также в начальный период Независимости 
создалась крайне тяжёлая и опасная ситуация, чреватая весьма 
серьёзными негативными последствиями. Непредсказуемыми и 
взрывоопасными были события в Фергане, Андижане, Ташкенте, 
Паркенте, Оше и некоторых других городах, вторжение 
вооруженных террористических банд формирований в горные 
труднодоступные районы Сурхандарьинской области, финанси
руемые зарубежными странами.

Необходимо было любой ценой сохранить мир и обеспечить 
стабильность и подконтрольность событий, своевременно тушить 
пламя разногласий и военных конфликтов. Обеспечение 
стабильности и мирной жизни населения в многонациональном 
государстве в трудных условиях перехода к рынку - весьма 
сложный процесс и требует от государства огромных усилий. 
Особую сложность эта проблема представляла для Узбекистана, 
где проживают представители почти 130 наций и националь
ностей. По справедливому признанию известного политического 
деятеля Шоди Шайдолова Ислам Каримов «жесткой и твердой 
рукой сделал все возможное для сохранения обстановки стабиль
ности и процветания в Узбекистане».16* Однако, для сохранения 
обстановки стабильности и мирной жизни в стране, в которой 
проживают многочисленные представители различных наций и 
национальностей, крайне недостаточно. Для этого нужны ещё и 
другие уникальные качества главы государства: мудрость, талант, 
компетентность, решительность, дальновидность, прозорливость, 
редкий дар принимать верные решения и заблаговременно пред
видеть их последствия и другие качества. По твердому убеж

166 Немецкие эксперты оценили ущерб ВВП Украины от конфликтов в Донбассе. Интернет 
ресурс: https://www.dw.com.ru.
|67От войны до чумы: почему Украина терпит миллиардные убытки из-за боевых действий 
в Донбассе. Интернет ресурс: https:russian.rt.coni.
'“ Интернет ресурс: https:news/tadjikistan/power/20I60907/230601
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дению, лидера государства, первого Президента И.А.Каримова, 
мирное сосуществование, взаимное доверие и сотрудничество 
представителей различных наций и народностей, их совместный 
созидательный труд на благо многострадальной страны самое 
главное, самое необходимое условие стабильности, эконо
мического роста и строительства благоденствующего общества. 
Не случайно с первых же дней Независимости он прозорливо 
выдвинул лозунг: «Мир, стабильность, сотрудничество» и до 
конца своей жизни остался преданным выдвинутому лозунгу. 
Спустя столько лет мы всё глубже и глубже осознаём роль и 
знчение мудрой миротворческой политики первого Президента 
для нашего народа и его светлого будущего.

Известный российский политолог Леонид Левитин оценивая 
роль первого Президента И.А.Каримова в стабильном развитии 
Узбекистана, привел весьма интересное сравнение. Приход 
И.А.Каримова к власти он сравнил с приходом Уинстона Черчиля 
к руководству Англией в 1940 году, когда страна находилась на 
грани катастрофы и в знак доказательства привел следующие его 
высказывания перед народом: «Я могу предложить только труд, 
слёзы и пот. Нам предстоят самые горестные испытания, нам 
предстоят долгие-долгие месяцы борьбы и страданий. Вы 
спросите меня, какая наша цель? Могу ответить одним словом -  
победа, каким бы долгим и тяжелым ни был путь к ней, - ибо без 
победы мы погибнем».169 Тогда примерно такое же катастро
фическое положение сложилось и у нас в стране. Наш первый 
Президент крайне тяжелое катастрофическое положение молодой 
Республики выразил другими словами: «Трудно сегодня предста
вить обстановку, когда запасов пщеницы оставалось, всего на 10- 
15 дней и когда республика практически находилась на пороге 
голода».170 Возможно Англия даже в те тяжелые для неё 
сороковые годы как Узбекистан в девяностые и не находилась на 
пороге голода с разрывом всего лищь на 10-15 дней.

165 Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте. - М.: Вагриус, 2001. - С.4-5.
™ Каримов И.А. Узбекистан: 16 лет независимого развития. - Т.: «Узбекистан», 2007. - 
С. 13.
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Уникальные качества главы государства, успешное сочетание 
в нем политического опыта и интуиции предвидения, послужили 
гарантом стабильности и устойчивого роста национальной 
экономики. Миротворческая деятельность И.А.Каримова имело 
позитивное значение в деле обеспечения стабильности не только 
внутри страны, но и во всем Центральноазиатском регионе. В 
качестве доказательства можно привести слова Президента 
Таджикистана Имомали Рахмона: «...народ Таджикистана никог
да не забудет той выдающейся роли, Которую сыграл Президент 
Узбекистана в прекращении братоубийственной войны в 
Таджикистане».171 Эти слова главы государства соседного Таджи
кистана свидетельствует о том, что в установлении стабильности 
и мирной жизни на его территории есть львиная доля 
Узбекистана во главе с первым Президентом И.А.Каримовым.

Рыночное реформирование в Узбеккистане привело к спаду 
общественного производства, падению жизненного уровня всего 
населения при резкой социальной дифференциации в доходах и 
материального расслоения общества, разрушению социальной 
сферы - образования, здравоохранения, науки, культуры, со
циального обеспечения. На начальных этапах реформ этому 
сопутствовали отсутствие предпринимательской прослойки и 
класса собственников, несформированность системы рыночных 
отношений, рост теневой экономики, низкая эффективность госу
дарственных институтов, коррупция чиновников, психологи
ческое невосприятие рыночных преобразований и другие 
негативные факторы переходного периода.

В первые же годы переходного периода создалось в стране 
чрезвычайное положение - кризис в экономике, гиперинфляция, 
расстройство ранее установленных хозяйственных, производст
венных, финансовых связей, рост бедности и безработицы. 
Требовалось принять срочные меры по предотвращению хаоса в

|7|Президент, архитектор демократии -  штрихи к портрету Ислама Каримова. - Т.: 2003. 
С.9.
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обществе и сохранению социальной стабильности.172 Для этого 
надо было изучить опыт развитых стран, глубже сознать общече
ловеческие ценности, восстановить и развить национальные 
обычаи и традиции, формировать основы справедливой социаль
но ориентированной рыночной экономики, создать современное 
открытое демократическое гражданское общество, чтобы влиться 
в состав мирового сообщества.

В таких условиях опасной непредсказуемости исторической 
ситуации страна выстояла перед огромными трудностями на
чального этапа самостоятельного развития. Прежде всего, 
следовало определить основные направления реформирования 
экономики и будущего развития Узбекистана. При этом 
учитывалось то важное обстоятельство, что рыночная экономика 
развивается везде и всегда по одним и тем же объективным 
законам, что, однако, не исключает особенностей ее формиро
вания в различных странах. Последнее обусловлено рядом 
причин, среди которых выделяются природно-климатические 
условия, исторические особенности структуры народнохозяйст
венного комплекса, традиции и обычаи, составляющие в целом 
присущий данному народу менталитет, и нам следовало учиты
вать эти обстоятельства.

Поэтому Узбекистану нужно было разработать свою, собст
венную программу перехода к рыночной экономике. Основные 
принципы его экономического развития изложены в работе 
И.А. Каримова «Узбекистан -  собственная модель перехода на 
рыночные отношения»,173 его выступлениях и отражены в зако
нах, принятых парламентом республики, в нормативно-правовых 
актах и инструкциях.

Политика реформирования экономики на переходном этапе 
опиралась, прежде всего, на анализ мирового опыта. Однако,

ш Сокращение ВВП в Узбекистане за 1991-1995 годы составляло 18,8%. Для сравнения 
отметим, что этот показатель за эти годы составил: в России-53%, на Украине -52%, в 
Белоруссии -54,6%, в Казахстане -75,4%.
173 Каримов И.А. Узбекистан: свой путь перехода к рыночным отношениям. - Т.: 
“Узбекистан”, 1993. - С. 5.
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приходилось учитывать и хозяйственные возможности, и условия 
республики, которой досталось от прошлого тяжелое социально- 
экономическое наследие. От хвалённой социалистической систе
мы сохранились командно-административные методы управле
ния, практика централизованного директивного планирования, 
разрушенные в период «перестройки» межотраслевые связи, 
вышедшая из подчинения система ценообразования, уравниловка 
в оплате труда, взяточничество, воровство, несунство и прочие 
уголовно наказуемые действия. Налицо был факт тяжелейшего 
экономического кризиса. Узбекистан фактически был сырьевым 
придатком огромной империи, который поставлял дешевое сырье 
и ценные в стратегическом отношении минеральные ресурсы. 
Промышленное производство в основном ориентировалось на 
первичную обработку сырья и выпуск полуфабрикатов, что отри
цательно сказывалось на уровень доходности и финансовое 
состояние предприятий, на величину заработной платы их 
персонала.

Экономика бывшего Союза была предельно политизирована. 
Многие промышленные и горнорудные предприятия республики 
были связаны невидимыми нитями технологического цикла с 
другими производственными объединениями, расположенными 
далеко за пределами Узбекистана. После распада СССР эта 
громоздкая экономическая структура рухнула, а финансово
хозяйственные связи, сложившиеся на протяжении нескольких 
десятилетий в рамках союзного разделения труда, внезапно обо
рвались, вследствие чего экономика республики оказалась в 
тяжелом положении. Одни предприятия индустриального сектора 
резко сократили объем производства или вовсе приостановили 
всякую производственную деятельность из-за нехватки или 
отсутствия необходимого сырья, а другие из-за отсутствия рынка 
сбыта на постсоветском простаранстве. В результате этих непред
виденных обстоятельств в республике образовалось огромное 
количество не функционирующих вообще, а в лучшем случае 
функционирующих не на полную мощность «полуживых» пред
приятий, резко сократилось число действующих мест, снижение 
доходов по заработной плате и другие негативные явления.
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Не лучше обстояло дело и в сельском хозяйстве. В республике 
процветал культ хлопка. В соответствии с общесоюзным 
разделением труда и принципами размещения производительных 
сил Узбекистану отводилась роль основного производителя и 
снабженца-поставщика хлопка-сырца для нужд запредельных 
предприятий Союзного подчинения, тогда как выше 80 процентов 
внутренних потребностей республики в хлебопродуктах 
покрывались за счет их импорта из других союзных республик. 
Высокий удельный вес в импорте занимали ряд других видов 
сельскохозяйственной продукции, которые без проблем можно 
было производить на территории страны. Такое положение дел на 
рынке сельскохозяйственной продукции оказывало крайне 
негативное влияние на продовольственную безопасность, создавало 
угрозу стабильности страны. Для решения проблем обеспечения 
населения продовольствием Узбекистан ввозил продовольствие из 
Центра. Между тем, цены на ввозимое продовольствие были всегда 
намного выше по сравнению с ценами на продукты собственного 
производства. К тому же к концу 80-х годов уровень жизни в 
республике резко снизился: если в России и на Украине лишь 30 
процентов населения имело доходы ниже прожиточного минимума, 
то в Узбекистане этот показатель составлял 70 процентов. Все эти 
обстоятельства, естественно, были приняты во внимание при 
разработке концепции «переходного этапа».

В начальном периоде независимости в странах СНГ выдви
гались различные модели реформ. Определяя своё отношение к 
этим моделям реформ, И.А. Каримов отметил, что «мы отказались 
от «шоковой терапии», ушли от представления саморегулирования 
рыночной экономики и опираясь на известные принципы: «нельзя 
сносить старый дом, не построив новый», а также «реформы не 
ради реформ, а прежде всего ради человека», мы выбрали путь 
поэтапных реформ». Данная постановка вопроса требовала учёта 
социально-экономического потенциала, изучения истории нашей 
государственности, национально-религиозные ценности народа, а 
также демографическую ситуацию республики.

Разработанная И.А.Каримовым национальная модель рефор
мирования и социально-экономического развития Узбекистана 
впоследствии получила название «узбекской модели» развития и
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процветания. Данная модель основывалась на принципах перехода к 
социально направленной рыночной экономике и её деидеологизацию, 
обеспечения первенства экономики над политикой, выполнения 
государством роли главного реформатора, достижения верховенства 
законов и проведения сильной социальной политики, 
последовательное, поэтапное проведение реформ.

Кроме того, процесс внедрения рыночной экономики в 
Узбекистане учитывал исторически сложившиеся духовно-куль- 
турные ценности, традиции, обычаи, Привычки и прочие 
специфические явления. Разработанные первым Президентом 
Узбекистана И.А. Каримовым и воплощённые в практику пять 
основных принципов реформирования экономики страны 
заключаются в следующем:

1. Переход к социально направленной рыночной экономике и 
её деидеологизация. Горький опыт многих стран показывает, что в 
тех случаях, когда политические цели доминируют над эко
номическими интересами, народное хозяйство неизбежно оказы
вается перед лицом кризиса. Экономика должна развиваться в 
строгом соответствии со своими объективными законами. 
«Экономика, -  не раз подчеркивал И.А. Каримов, - превыше 
политики». Ни политика, ни идеология не могут контролировать 
экономику, а тем более диктовать ей свои условия. Внутреннюю и 
внешнюю экономическую политику необходимо оградить от 
идеологического влияния.

2. Государство -  главный реформатор. Мировая практика 
свидетельствует, что для успешного проведения реформ огромное 
значение имеет сила государственных институтов, т. е. способность 
государства, после начального этапа распада старых органов 
управления и создания новых органов, добиваться осуществления 
выбранной экономической политики. В условиях господства 
товарно-денежных отношений государство -  важнейшее орудие 
управления экономикой. Вне государственных рамок и порядка 
экономика впадает в кризисное состояние. Роль государственного 
регулирования и воздействия на экономические процессы в 
переходной экономике более значима, чем в сложившемся 
рыночном хозяйстве. Объясняется это тем, что в сформированной 
рыночной системе государство только поддерживает ауру для

236



развития экономики, выполняя при этом определённые функции 
при достаточно высоком уровне непредсказуемости рыночной 
ситуации. В странах с трансформационной экономикой, только 
вставших на путь формирования рыночных систем, рынок 
находится в стадии становления, его регулирующие возможности 
еще недостаточно высоки, а рыночная ситуация крайне изменчива. 
Так, например, в условиях рыночной экономики государству 
принадлежит важная роль в стимулировании и защите рыночной 
конкуренции. В связи с неразвитостью конкуренции и чрезвычайно 
высоком уровне монополизации рынка, характерным для 
трансформационной экономики, реализация данной функции 
государства по регулированию экономических процессов, 
приобретает особое значение. Придавая огромное значение роли 
государства в переходный период, И.А.Каримов замечает: «...в 
сложный переходный период главным реформатором должно быть 
государство. Оно обязано в интересах всего народа инициировать 
процесс реформ, определять ведущие приоритеты экономического 
развития, вырабатывать и последовательно реализовывать 
политику коренных преобразований в экономике, социальной 
сфере и общественно-политической жизни нашего суверенного 
государства» 174 Вряд ли кто оспорит ведущую роль государства в 
возрождении национальной экономики, в укреплении экономи
ческой независимости страны, создании необходимых условий для 
содействия интеграционным процессам.

3. Обеспечение первенства экономики над политикой. При 
переходе к рыночным отношениям необходимо строго придер
живаться законов и признавать их верховенство. Законы рынка и 
его механимы формировались на протяжении тысячелетий. 
Рыночная экономика тем и отличается от командно-админист
ративной, что опирается на правовые нормы и объективные 
экономические законы. Для создания единой структуры рынка и 
его функциональных ветвей необходимо создать законодательную 
базу. Там, где законами пренебрегают и не учитывают их 
требования, нельзя запустить в действие рыночные механизмы.

174 Каримов И.А. Узбекистан - собственная модель перехода на рыночные отношения. -Т.: 
Узбекистан, 1993. - С. 98.
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Силу закона обеспечивает правовое государство. Экономические 
взаимоотношения между всеми субъектами рынка строятся только 
на основании закона, перед которым все члены общества несут 
равную ответственность. Мировой опыт показывает, что правовое 
государство достижимо не столько своими законами, сколько 
законопослушными гражданами.

4. Сильная социальная защита населения. Выбор и реализация 
«сильной» социальной политики, оптимально учитывающей 
демографические особенности Узбекистана, исходит из той роли, 
которую играет в жизни и развитии общества социальный фактор. 
При переходе к рынку процесс расслоения общества приобретает 
необратимый характер, при котором число граждан, нуждающихся 
в социальной защите и поддержке сверху, т.е. со стороны 
государства, резко возрастает. Социальная защита является 
мощным стимулом и важнейшей предпосылкой дальнейших 
экономических преобразований. Не восприятие и враждебность к 
преобразованиям становится весьма серьезным препятствием на 
пути успешного проведения всех видов реформ в стране. Поэтому 
в преддверии реформирования экономики и перехода к рыночным 
отношениям искючительно важное значение имеет разработка мер 
социальной защиты малоимущих и социально уязвимых слоев 
населения.

Грамотная и продуманная социальная политика учитывает при 
этом социально-экономические последствия характерной для 
переходного периода инфляции, которая сопровождается ростом 
цен и снижением покупательной способности граждан. Усилия 
общества направлялись на развитие социальной сферы, сервиса и 
туризма, на внедрение проектов транспортно-коммуникационных 
направлений, на строительство жилищ, особенно на селе. Объектом 
постоянного внимания государства продолжал оставаться 
обеспечение занятости населения, постоянный рост его зарплаты и 
доходов.

5. Последовательное, поэтапное проведение реформ. В теории 
и практике проведения рыночных реформ и перехода к рынку 
сложились две противостоящие друг другу концепции. Одна из них 
называется «градуализм» (от английского слова «gradual» - 
постепенный), а вторая - шоковая терапия. Выражение «шоковая
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терапия» заимствовано из медицины и не является строгим 
научным термином для обозначения и раскрыта сущности 
экономических процессов. Однако, оно удачно описывает 
характерные особенности радикальных рыночных преобразований 
и поэтому в последнее время широко употребляется в 
экономической литературе. В Узбекистане, учитывая особенности 
социально-экономического положения страны, избрали первую, в 
соотвествии с которой переход к рыночной экономике 
осуществляется эволюционно, поэтапно. Процесс реформирования 
чрезмерно централизованной плановой экономики с целью 
перехода к рынку достаточно сложен. Более того, невозможно 
разом заменить командный распределительный механизм на 
рыночный. Данные соображения определили постепенный, 
поэтапный характер реформирования, который способен уберечь 
экономику Узбекистана от опасного крутого поворота с 
непредсказуемыми последствиями.

Более того, сочли важным, что общественное сознание не 
может в одно мгновение освободиться от взглядов, привитых 
прежним режимом, и нужно время, чтобы люди приспособились к 
новым экономическим отношениям. Рыночное мировоззрение, 
преодоление иждивенческой психологии происходит поступатель
но, шаг за шагом, в течение определённого времени. Данный 
подход требует особого отношения, осторожности и последова
тельности при внедрении нововведений. Восточная мудрость 
гласит: «Не построив нового дома, не ломай старый».

Успешная реализация пяти основополагающих принципов 
перехода к социально-ориентированной модели рыночной эконо
мики в процессе реформирования плановой экономики позволила 
стране за короткий исторический срок добиться высоких 
результатов в достижении намеченных рубежей и обеспечить 
ежегодный устойчивый экономический рост и повышение уровня 
благосостояния народа.

Коренное реформирование экономики Узбекистана, внедрение 
рыночных отношений в общественную жизнь изначально были 
направлены на достижение четко обозначенной стратегической 
Цели, достижение которой требовало решение следующих задач:
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- создание сильной и надежной, эффективно функциони
рующей экономической системы, максимально приемлемой для 
жизни и деятельности граждан республики;

- возрождение частной собственности и обеспечение ее защиты 
государством как необходимое и важнейшее условие развития 
творческой инициативы и предприимчивости, а также 
формирования конкурентоспособной многоукладной экономики;

- обеспечение населения продовольствием и реализация 
стратегии продоволственной безопасности страны;

- предоставление полной экономической свободы предпри
нимательской деятельности, а также предприятиям и гражданам и 
отказ государства от вмешательства в их хозяйственную 
деятельность;

- стабилизация рынка товаров и услуг, которая требует ужес
точения финансовой политики, укрепления кредитно-банковской 
системы, разработки мер по предотвращению обесценивания денег и 
введения в действие антимонопольных процедур;

- создание и развитие конкурентной среды, что объективно 
приводит к эффективной эксплуатации природных, финансовых и 
трудовых ресурсов;

- увеличение производства товаров за счет внедрения пере
довых технологий и поддержки среднего и малого бизнеса;

- глубокая струтурная перестройка экономики, содействие 
развитию базовых отраслей промышленности: нефтегазовой, 
энергетической, золоторудной и цветной металлургии;

- внедрение механизмов, стимулирующих производительный 
труд работника и обеспечивающих адекватного вознаграждения его 
трудовых усилий;

- предоставление большей свободы во внешнеэкономической 
деятельности, интеграция в мировое сообщество и максимальное 
использование экспортных возможностей страны.

Предложенная Президентом страны стратегия внедрения в 
жизнь рыночных реформ легла в основу экономической политики 
Узбекистана.
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Глава 10. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПЕРЕХОДА 
УЗБЕКИСТАНА К РЫНОЧНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ

После достижения независимости, выбора и обоснования 
экономической модели развития Узбекистана в будущем, 
предусматривался слом всей предыдущей общественной системы 
и переход на рельсы рыночной экономики. У истоков стратегии 
перехода к рыночной экономике стоял первый Президент 
Республики Узбекистан И.А.Каримов. Превращение независи
мости в фундамент национального возрождения, признание 
Узбекистана как равного члена мирового сообщества, определе
ние основ стратегии развития и процветания, повышение уровня 
жизни населения, изменение его образа жизни и культуры 
непосредственно связаны с именем первого Президента 
Узбекистана И. А. Каримова. Он, как глава государства, одним из 
самых первых осознал всю опасность, сложность и ответствен
ность сложившейся ситуации после распада СССР и нашёл 
верное решение выхода из этой неординарной и весьма сложной 
ситуации. Сама обстановка выдвинула И. А. Каримова в качестве 
исторической личности -  личности, рожденной историческими 
условиями возрождённой нации.

В период суматохи и неопределенности он свои взгляды по 
переустройству на долговременный период изложил в пяти 
известных принципах, о которых мы более подробно говорили 
выше: необходимость деполитизации и деидеологизации эконо
мики, признание регулирующей роли государства, верховенство 
закона, проведение сильной социальной политики, обеспечение 
последовательности и поэтапности проводимых реформ с учётом 
их значимости и приоритетности.

Ещё в начальном периоде, когда преобладал резкий скачок 
неизвестности и неизведанности, как и по какому пути идти, где 
экстремальные условия выбора дальнейшего переустройства,
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объявленные принципы были приняты общественностью респуб
лики с большим одобрением и удовлетворением.

В послании первого Президента И.А.Каримова народу 
Узбекистана по случаю 20-летия независимости был представлен 
краткий анализ пройденного пути за все годы самостоятельного 
развития. В частности, отмечены такие трудности первых лет 
Независимости, как наличие одностороннего развития экономи
ки, в качестве сырьевого придатка бывшего Союза, наличие 
хлопковой монокультуры со всеми её отрицательными последст
виями на состояние экономики, экологии, на генофонд населения. 
Обладая большими природными богатствами, человеческим и 
трудовым потенциалом, успешно и послушно выполняя все 
директивные установки центра, Узбекистан по уровню жизни 
населения, в социально-гуманитарной сфере занимал одно из 
последних мест от союзного уровня. Обобщая опыт пройденных 
этапов реформ, ученые пришли к важному выводу о том, что 
выбор концепции трансформации во многом зависит от 
исходного состояния дел в стране, от уровня её социального и 
экономического развития. А исходное положение Узбекистана 
было неблаговидным: доля республики в ВВП Союза составляла 
около 3 процентов при численности её населения в 7,1 процентов. 
Такое положение дел в социальной сфере -  это прямое следствие 
предвзятой и несправедливой экономической политики центра в 
отношении Узбекистана. Здесь уместно привести цитату из книги 
И.А.Каримова: «Хлопковое волокно по низким фиксированным 
ценам шло и идет за пределы Узбекистана, а что навстречу? Нам 
достается 84 процентов трудоемкости от выращивания хлопка и 
лишь 16 процентов дохода от его первичной переработки. У 
других республик, его получающих, обратная пропорция: готовая 
рубашка, сотканная и сшитая, скажем, в России, приносит 
колоссальную прибыль. Трудоемкость - нам, деньги - другим. 
Вот что значит быть «хлопковым цехом» страны».175 При этом 
следует иметь в виду, что в сельской местности, где проживала

175 Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения независимости. - Т.: «Узбекистан», 
2011. - С.353-354.
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2/3 часть всего населения республики большими семьями из 8-10 
человек в маленьких неблагоустроенных и очень тесных домиках, 
практически до 80-90 процентов земель засевалась хлопком. Это 
лишь один пример той грабительской макроэкономической поли
тики центра, где национальным интересам союзной республики 
отводилась только второстепенная роль.

В своем послании Первый Президент И.А. Каримов отметил, 
что «Первые итоги реформ, особенно на фоне мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 года, на основе этих 
принципов показали жизненность и правильность выбранного 
пути». Выбор Узбекистана был оправдан самой историей. За 
прошедшие 26 лет независимости в годы президентства 
И.А.Каримова произошли существенные изменения в 
политической, социально-экономической и культурной сферах 
жизни общества. Особо следует отметить, что была достигнута 
политическая стабильность, были определены приоритетные 
направления развития экономики, признание Узбекистана как 
самостоятельного суверенного государства со стороны мировой 
общественности, произошли сдвиги в социальной сфере и т.д.

В своей статье «Узбекистан быстро идет вперед» от 3 
декабря 2019г, опубликованной в газете «Московский комсомо
лец», журналист Михаил Ростовский, касаясь политического 
портрета И.Каримова. ссылаясь на рассказ его телохранителя 
Усмана Бердимурадова, описывает события, которые произош
ли 16 февраля 1999г, когда в центре Ташкента, во многоих 
местах произошли взрывы, и люди от страха выбежали на улицу. 
И.Каримов, обращаясь к ним, сказал: «Успокойтесь, мы 
обязательно преодолеем это испытание!».

В марте 1986 года в Москве была организована встреча 
молодых руководящих кадров с председателем Госплана УзССР 
И.Каримовым. Он, в течении 1 часа 40 минут, не заглядывая в 
бумаги, рассказал о состоянии экономики Узбекистана, о том, 
что по всем показателям, приходящим на душу населения по 
Союзу, занимает самое последнее место. На вопрос «кто 
виноват?» он ответил: «Я тоже хотел бы знать!». Действи
тельно, перед развалом Союза политическая нестабильность
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охватила все республики, Узбекистан в их числе оказался самым 
беззащитным из-за устроенного «Узбекского дела», содержания 
руководителей высшего звена в тюрьмах, атмосферы пустоты, 
социальной беззащитности населения, резкого увеличения 
населения, усиления религиозного экстремизма, чему пример 
событий в Намангане в декабре 1991г.

Борьба Ташкента со скрытым экстремизмом была долгой и 
трудной. Однако, И.Каримов, пользуясь не только силавыми 
структурами Узбекистана, но и политическими его средствами, 
сумел изменить ситуацию не только в Узбекистане, но и других 
регионах Центральной Азии.

Во время одного из визитов в Москву И. Каримов смог 
убедить Б.Ельцина в том, что в Таджикистане не демократы 
воюют с коммунистами, а эти демократы, по убеждению Цен
тра являются, по сути, религиозными экстремистами. Только 
после этого была задействована 201-я российская дивизия, 
расположенная в Таджикистане. Так, благодаря ИКаримову, 
нестабильность в Центральной Азии была ликвидирована.

Анализируя все эти факты, М.Ростовский утверждает, что 
без твердого политического фундамента, заложенного Первым 
Президентом РУз, Второй Президент не смог бы выйти на 
политическую арену. (Михаил Ростовский, газета «Московский 
комсомолец» от 3 декабря 2019г, статья «Узбекистан быстро 
идет вперед», перевод статьи на узбекский язык дается в газете 
«Халк сузи» от 6 декабря 2019 года, №252,с. 1-3).

В процессе реформирования экономической системы надо 
было решать целую систему взимосвязанных между собой задач 
по обеспечению экономической независимости Республики вне 
рамок союзного разделения труда. Нужно было наладить в 
Узбекистане производство продукции таких отраслей экономики, 
которые ранее завозились из других республик, рациональнее 
размещать производительные силы внутри регионов республики 
с учетом наличия и возможностей природных, трудовых и прочих 
ресурсов регионов при ускоренном развитии приоритетных 
отраслей. Предусматривалось проведение реформ банковской и 
финансовой системы, решение по-новому вопросов инвестиро-
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вания экономики с использованием инвестиций и кредитов 
развитых стран, привлечением современных новейших 
технологий.

На основе принятой Конституции, И. Л. .Каримовым как 
одним из её создателей, были приняты тщательно подготовлен
ные законы, проведены демократические реформы, разработана 
концепция развития гражданского общества, создан институт 
хокимов, сформированы различные виды собственности и 
многообразие форм хозяйствования. Им была выдвинута идея о 
том, что, не обеспечив экономическую независимость, невоз
можно достичь политическую независимость. На самом деле, 
экономика Узбекистана за годы независимости выросла в нес
колько раз, существенно вырос уровень благосостояния народа, 
страна заняла достойное место в международном разделении 
труда.

Экономические реформы начались с создания правовой базы 
рыночной экономики. Касаясь этого вопроса, небесполезно сде
лать параллели с событиями почти двухвековой давности, 
состоящий из двух противоположных периодов, а именно: 
колониальным периодом истории среднеазиатских народов (70-е 
годы XIX века, т.е. до Октябрьской революции 1917 года) и 
второй период -  развитие Узбекистана в составе Союза ССР (от 
Октябрьской революции 1917 года до 90-годов XX века), т.е. до 
достижения Узбекистаном независимости. И в колониальном и в 
советском периоде, тогдашние государственные органы управле
ния, пришедшие к власти, начали переустройство существую
щего общества с изменением (реформированием) правовой базы. 
Колониальные власти царской России издали ряд законов в 
пользу беспрепятственного проникновения русского капитализма 
и закреплением его позиций в сфере экономики Хивинского 
ханства и Бухарского эмирата, многие плодородные земли были 
изъяты у местного населения в пользу колонизаторов. Отметим, 
что даже строительство Закаспийской железной дороги при всей 
важности развития среднеазиатского региона, превратилось в 
мощное орудие чрезмерной эксплуатации природных ресурсов 
региона, превращения его в выгодный внутренний рынок
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центральных регионов России. Здесь происходили глубокие 
преобразования по существу буржуазного характера, нацеленные 
на извлечение сверхприбыли. Чтобы показаться перед евро
пейскими странами цивилизованной страной, в Средней Азии 
было отменено рабство, ограничена власть местных феодалов при 
усилении двойной эксплуатации местного населения, как от 
колониальных властей, так и от местных феодалов-баев. Первые 
зародыши русской и европейской культуры были достоянием 
ограниченного количества местных феодалов и зарождавшейся 
местной буржуазии.

Второй -  советский период, в противоположность колониаль
ному режиму, в основу своей правовой базы поставил интересы 
трудового народа и построения справедливого общества на 
основе социалистических принципов переустройства общества, 
открыв широкое поле для ускоренного развития экономики ранее 
отсталых народов. Феномен этого периода для национальных 
республик еще долго будут изучаться в сфере историко
экономической литературы, чтобы аргументированно раскрыть 
как положительное, так и негативное воздействие на судьбы 
народов результата добровольного волеизъявления лрисоеди- 
нения к единому Союзу, который в последствии стал великой 
державой и каждая национальная республика, в частности и 
Республика Узбекистан, была частью державного могущества.

И тут нежданный, а точнее долгожданный подарок бога -  
Независимость. Как выше было сказано, нужно было начать с 
создания правовой базы рыночной экономики.

Поэтому на первом этапе реформ были заложены правовые 
основы рыночных отношений. Процесс законотворчества кос
нулся, прежде всего, самого государства и завершился созданием 
новой структуры власти, которая органически связала все ее 
ветви: законодательную (парламент), исполнительную (прави
тельство) и судебную. При Президенте Республики Узбекистан 
был создан специальный Совет по экономическим реформам, 
предпринимательству и иностранным инвестициям. Было приня
то около 100 законов, имеющих прямое или косвенное отношение
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к экономике. Принятые законы можно условно разделить на пять 
категорий.

Первая группа законов касалась вопросов независимости, в 
том числе экономической, и определяла порядок управления 
государством. На их основе функционировали центральные и 
местные органы власти.

Вторая группа законов непосредственно касалась экономи
ческих отношений, точнее, многоукладной экономики и частной 
собственности. Среди них заметное место занимают законы о 
собственности, о земле, о разгосударствлении и приватизации, об 
аренде, о приватизации государственного жилого фонда и др. 
Они стали правовой основой для формирования многоукладной 
экономики, необходимой в условиях возникновения и сущест
вования рыночных отношений.

Третья группа законов касается хозяйствующих субъектов. 
Среди них можно выделить следующие: о предприятиях, коопе
ративах, дехканских хозяйствах, коллективных хозяйствах и 
товариществах. Они стали правовой основой для создания новых 
форм хозяйствования. К этому разряду законов относятся также 
законодательные акты, сформировавшие инфраструктуру рынка и 
определившие порядок банковской деятельности: о денежной 
системе, о предпринимательстве, о страховании, о бирже и 
биржевой деятельности, об аудиторской деятельности, о ценных 
бумагах, о фондовой бирже и др. Разработаны и вступили в 
действие законы, определяющие взаимоотношения между госу
дарством и предприятием, а также законы о налогообложении, об 
ограничении деятельности монополий, о банкротстве предприятий. 
Итоговым законодательным документом стал хозяйственно
процессуальный кодекс. Принятие этих законов послужило фунда
ментом для формирования в республике рыночных механизмов.

Четвертая группа законов касалась стимулирования внешне
экономической деятельности: о внешнеэкономической деятель
ности; о членстве Узбекистана в ведущих международных орга
низациях; о валюте; о свободных экономических зонах. Яркой 
страницей в развитии международных связей стали подписанные 
Узбекистаном международные пакты и соглашения. Законы о
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защите интересов и прав иностранных инвесторов и гарантиях их 
деятельности обеспечили широкое вливание иностранного 
капитала в экономику республики.

Пятая группа законов касалась прав человека, социальной 
поддержки и защиты населения: о трудоустройстве; о социальной 
защите инвалидов; о государственном пенсионном обеспечении; 
об образовании; об основах государственной молодежной 
политики; о свободе совести и религиозных организациях. В 
сложных условиях перехода к рыночной экономике они сыграли 
положительную роль в деле социальной защиты малоимущих 
слоев населения, безработных, женщин и молодёжи, и открыли 
широкий простор для частной творческой инициативы граждан.

Конституция суверенного Узбекистана, постоянно обновля
емый и совершенствующийся, свод законов и сопутствующих 
ему законодательных актов, обеспечили правовое обоснование 
смены, устаревшей экономической и политической системы 
новой, базисом для которой стала рыночная экономика.

В первые годы реформ были приняты законы «О собствен
ности», «О конкуренции», «О свободе предпринимательства». В 
1994 году был издан указ президента «О защите частной 
собственности и свободного предпринимательства». В верхах 
понимали, что проведённые реформы могут дать результат при 
условии решения вопросов собственности. В процессе реформ 
путём разгосударствления и приватизации государственной 
собственности было обеспечено создание многоукладной 
экономики, как основы рыночной экономики и достижения 
макроэкономической стабильности в сложных условиях перехода 
от командно-административной системы к рыночным методам 
управления хозяйством. В связи с этим были упразднены многие 
отраслевые министерства времён Союза, они заменены хозяйст
венными объединениями, концернами, корпорациями. Формиро
валась банковская система, система государственного материаль
но-технического снабжения и закупок сельхозпродукции, 
появились предприятия товарно-сырьевой биржи, брокерские 
конторы, торговые дома, холдинг и лизинг компании и др.
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В своём послании Президент указал на два этапа переходного 
периода от плановой экономики к рыночной. Первый этап 
охватывал 1991-2000 годы. Реформы этих лет были направлены 
на формирование национальной государственности и выполнение 
тех задач, которые были связаны с этой целью. По итогам 
проведения первого этапа реформ была сформирована 
нормативно-законодательная основа, создавшая условия для 
формирования класса предпринимателей, конкурентной среды, 
рыночной инфраструктуры и создания фундамента рыночных 
отношений. На этом этапе, наряду с преодолением последствий 
влияния на экономику страны административно-командной 
системы, сформировались новые экономические отношения 
собственности, зародился и стал поступательно развиваться класс 
собственников-предпринимателей. Первый, наиболее сложный 
этап требовал огромных усилий трансформационного характера с 
целью ответа на кризисные явления, ответа на внутренние и 
внешние вызовы. Тем не менее, этот этап отличался своей нап
равленностью на ускоренное и устойчивое социально-экономи
ческое развитие Узбекистана в будущем. Данный этап реформ в 
Узбекистане был направлен на укрепление и стабилизацию 
финансового сектора. В результате в структуре экономики поя
вились новые отрасли и сектора. Объем иностранных инвести
ций, привлеченных в реальный сектор экономики, превысил 10 
млрд. долларов, из которых только в 1996 году было освоено 
более 3,6 млрд. долларов. В итоге страна обеспечила свою 
топливно-энергетическую и зерновую независимость, укрепила 
промышленность. Государство сумело создать условия для 
перехода от стабилизации к устойчивому экономическому росту.

Интенсивное развитие малого бизнеса и частного предпри
нимательства при всемерной поддержке государства сопровож
далось процессами приватизации и демонополизации. Так, к 
концу 1994 года 54000 предприятий изменили формы хозяйство
вания, из них 34 процентов преобразовались в частные, 48 
процентов -  в акционерные, 16 процентов -  в коллективные, 1 
процент -  в арендные. В результате роста доли негосударст
венного сектора в экономике страны в 1995 году 44 процен-
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тов промышленной, 97 процентов сельскохозяйственной продук
ции производилось на предприятиях и в хозяйствах негосу
дарственного сектора, в торговле негосударственный сектор 
составил около 82 процентов.

На этом этапе был создан фундамент современной эконо
мики, достигнута макроэкономическая стабильность, осущест
влена большая работа по созданию новых институтов и органов 
управления. Радикальные изменения претерпела финансовая, 
налоговая и кредитно-денежная системы. Только в течение 1998 
года объем ВВП увеличился на 4,4 процента, промышленного 
производства -  на 5,8 процентов, а сельского хозяйства -  на 4 
процента. Финансовый кризис 1998 года, прошедший во многих 
развитых странах мира, не мог не отразиться на финансово
промышленном положении Узбекистана. Но он не приостановил 
поступательного движения республики в осуществлении эконо
мических преобразований. В этот период продолжался процесс 
разгосударствления. В 1999 году доля негосударственного 
сектора в ВВП составила 64,5 процентов, в промышленности -  64 
процентов, в сельском хозяйстве -  98,7 процентов, 74,2 процен
тов населения было занято на приватизированных предприятиях. 
Так, по оценкам зарубежных источников, по темпам роста про
мышленного производства в конце 90-х годов XX века наша 
республика вышла на одно из первых мест среди стран СНГ: 117 
процентов в 1999 году к уровню 1991 году, в то время как в 
России этот показатель составлял 45 процентов, Украине -  44 
процентов, Казахстане -  41 процентов. В 2000 году объём про
мышленного производства достиг в Узбекистане 1 трлн. 981 
млрд. сумов.

Второй этап охватывал 2000-2010 годы. Это был этап 
активных демократических преобразований, этап реформиро
вания политической жизни, законодательства, судоправовых, 
социально-гуманитарных сфер. Этот этап охватывал реформиро
вание экономики, её либерализацию и модернизацию, диверси
фикацию её составных частей. Начиная с 2000 года решающим 
фактором экономического роста становятся глубокие струк
турные преобразования. Основной прирост промышленной

250



продукции обеспечивали вновь созданные предприятия. На 
развитие новых производственных отраслей направлено свыше 
56 процентов общего объёма инвестиций. Исходя из анализа 
ситуации, руководство Узбекистана определило данный этап как 
дальнейшие реформы в русле системной либерализации. Так, за 
1997-2003 годы средние темпы роста ВВП составляли 3,8-5,2 
процентов, а с 2004 года - 7,9 процентов.

Особо активное осуществление целей второго этапа развития 
позволила за короткий срок достичь коренных преобразований, к 
числу которых можно отнести:

- достижение макроэкономической стабильности;
- обеспечение высоких темпов роста экономики, вхождение 

Узбекистана в число наиболее динамично развивающихся стран. 
За годы самостоятельного развития экономика Узбекистана 
выросла более чем в 6 раз;

- повышение уровня жизни населения;
- обеспечение комплексного развития регионов страны;
- качественные изменения в структуре ВВП экономики в 

целом, в структуре госбюджета, экспорта и импорта, в структуре 
сервиса, потребления и др.

Известно, что после распада СССР, разрушения структур 
общесоюзного разделения труда, большинство промышленных 
предприятий остановили или сократили свою деятельность из-за 
нехватки сырья и запасных частей. Если доля промышленности в 
ВВП в 1990 году составляла 17,6 процентов, то в 2000 году она 
сократилась до 14,2 процентов.

Государственная программа последующих лет предусмат
ривала восстановления экономики на базе развития промышлен
ности, её структурного изменения, модернизации и технологи
ческого обновления, создания новых отраслей, таких как 
автомобилестроение, нефтегазохимии, нефтегазового машиност
роения, современной промышленности строительных материа
лов, бытовой электротехники, фармацевтики, железнодорожного 
машиностроения. Реализация этой программы позволило увели
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чить долю промышленной продукции в составе ВВП до 25,7 
процентов.176

Третий этап реформирования и развития экономики 
Узбекистана, на наличие которого указывал еще И.А. Каримов в 
своем послании по случаю 20-летия независимости, занимает 
особое место. Он начался с 2011 года и продолжался по 2016 год. 
Касаясь свойств третьего этапа реформирования, можно 
характеризовать его как период глубоких структурных изменений 
в сторону ускоренного и пропорционального развития экономи
ки, регионального развития с учётом природных и демографи
ческих особенностей регионов, дальнейшего углубления модер
низации и диверсификации всех ведущих отраслей экономики, 
улучшения инвестиционного климата, освоения деревообра
батывающей промышленности, которые имели темпы роста в
11,6 и 13,4 раза, соответственно. Данный этап характеризуется 
успешным преодолением последствий мирового финансово- 
экономического кризиса. Диверсифицированная структура внеш
неторгового оборота Узбекистана, которая явилась результатом 
следования принципам «узбекской модели» развития, стала 
надежной в условиях экспансии мирового экономического кри
зиса. Антикризисная программа (2009-2015гг.), реализуемая в 
республике, продемонстрировала эффективность мер, направлен
ных на обеспечение устойчивости и дальнейшего развития 
экономики даже в нелегких условиях кризиса, на продолжение 
важнейших социальных программ, которые призваны повысить 
уровень занятости и благосостояния населения. Согласно 
рейтингу авторитетного Всемирного экономического форума, 
Узбекистан входит в пятерку стран с самой быстро разви
вающейся экономикой в мире по итогам 2016-2017 годов.177

Выступая на совместном заседании Олий Мажлиса 14 
декабря 2016 года, Президент Республики Узбекистан 
Ш.М.Мирзиёев отметил следующее: «Модернизация отраслей и 
регионов, повышение их конкурентоспособности, развитие экс

т Валовый внутренний продукт Узбекистана в 1990-2016 годах. Интернет ресурс:
be5 .biz/makroekonomika/gdp/uz.htm I
177 Интернет ресурс: https://mfe.uz
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портного потенциала всегда будут находиться в центре нашего 
внимания. Для этого надо еще более активно привлекать во все 
сферы иностранные инвестиции, передовые технологии, в том 
числе информационно-коммуникационные. Именно на этой 
основе мы сможем достичь увеличения до 2030 года объема 
валового внутреннего продукта более чем в 2 раза».178 Чтобы 
добиться такого роста ВВП, достаточно обеспечить среднего
довые темпы прироста на уровне 4,8 процентов.

Четвёртый этап начался с 2017 года и продолжается по 
настоящее время. Согласно публикуемым прогнозам темпы роста 
ВВП республики сохранятся в течение 2018 года и к 2020 году 
составят 6,8 процентов, что означает сохранение позитивной ди
намики. При этом ВВП на душу населения вырастет до 1973 
долларов в 2018 году и, по прогнозу, к 2020 году до 2229 
долларов США.179

Благодаря последовательному осуществлению масштабнйх 
реформ во всех отраслях и сферах за годы Независимости в 
Узбекистане кардинально изменена структура экономики, создан 
надежный фундамент для устойчивого развития. Одним лишь 
свидетельством тому является наблюдаемая за последние годы 
сбалансированность основных макроэкономических показателей 
и высокие темпы эномического роста. За 1990-2016 годы ВВП 
Узбекистана в текущих ценах повысился на 53,0 млрд. долларов 
(в 4,6 раз) и достиг в 2016 году 67,8 млрд. долларов США (по 
тогдашнему государственному курсу). Среднегодовой прирост 
ВВП Узбекистана в текущих ценах составил 2,0 млрд. долларов 
или 6,0 процентов, а в постоянных -  4,3 процентов. Высокими
темпами увеличился ВВП на душу населения: за этот период он 
вырос на 1 435,0 долларов (в 3,0 раз) и достиг к 2016 году 2 155,0 
долларов США. За рассматриваемый период среднегодовой 
прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне
55,2 долларов или 4,3 процентов в год.180

,7*Там же.
179 Там же.
180 Валовый внутренний продукт Узбекистана в 1990-2016 годах. Интернет ресурс: 
be5.biz/makroekonomika/gdp/uz.fitml.
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Центральным звеном реформирования админстративно-ко- 
мандной экономики была проблема разгосударствления и при
ватизации государственной собственности в частную собствен
ность. Поэтому в числе первых был принят Закон о разгосу
дарствлении и приватизации (19 ноября 1991 года),181 образован 
Комитет по управлению государственным имуществом и 
приватизации (10 февраля 1992 года).182 Эти государственные 
мероприятия обеспечили организованное начало и развитие про
цесса разгосударствления в республике, его целенаправленное и 
цивилизованное руководство. Разгосударствление и приватиза
ция государственной собственности позволили приобщить 
широкие массы населения к собственности, создать класс 
частных предпринимателей, рыночную инфраструктуру за счет 
средств, полученных от приватизации, создать конкурентную 
среду и обеспечить демонополизацию экономики. Благодаря 
разгосударствлению и приватизации государственной собствен
ности, стало возможным добиться активного привлечения 
иностранных и внутренних негосударственных инвестиций. При 
разгосударствлении и приватизации государственной собствен
ности были широко использованы такие её основные формы, как: 
преобразование государственного предприятия в коллективное, 
преобразование государственного предприятия в арендное с 
последующим выкупом, продажа государственного имущества 
негосударственным юридическим и физическим лицам по 
конкурсу и на аукционе. Были использованы и другие формы: 
бесплатная передача собственности, выкуп предприятий на 
льготных условиях, продажа акций. Благодаря разгосударствле
нию и приватизации государственной собственности образовался 
и стал развиваться конкурентоспосбный частный сектор. По 
данным энциклопедического справочника, предприятия частной 
собственности по состоянию на 1 января 1998 года составили
85,4 тысяч единиц, т.е. 46,2 процентов от общего числа пред
приятий, совместные предприятия -  2 процента, коллективные

181 Валовый внутренний продукт Узбекистана в 1990-2016 годах. Интернет ресурс: 
be5.biz/makroekonomika/gdp/uz.html.
182 Там же.

254



формы собственности - 71,7 тысяч единиц (38,8 процентов от 
общего числа), из них в сельском хозяйстве - 33,2 тысяч единиц. 
Уже в 1999 году в негосударственном секторе экономики 
производилась 65,6 процентов ВВП, 61,4 процентов промыш
ленной продукции, 98,7 процентов валовой продукции сельского 
хозяйства, 78,0 процентов строительно-подрядных работ, 96 
процентов товарооборота, 54,7 процентов платных услуг населе
нию.183 Образованы в начале 1999 года 23 тысяч фермерских 
хозяйств.184

Стратегия реформ была направлена на структурные преоб
разования, направленные на достижение экономического роста, 
на развитие импортозамещающих производств и приоритетных 
отраслей, таких как: автомобильная, нефтеперерабатывающая, 
топливно-энергетическая промышленности, строительство новых 
железных и автомобильных дорог, на модернизацию пред
приятий лёгкой, текстильной и пищевой промышленности.

Развитие приоритетных отраслей рассматривалось как 
локомотив экономического прогресса, которая, в конечном итоге, 
через улучшение макроэкономических показателей должно было 
служить повышению жизненного уровня народа.

В стратегию реформ входила задача отказа от сырьевой нап
равленности экономики Узбекистана. В этих целях инвестиции 
направлялись на увеличение объемов освоения капитальных 
вложений, ввода в действие новых прогрессивных производств, 
оснащенных современным технологическим оборудованием, 
обращалось внимание на развитие прогрессивных наукоемких 
отраслей производств. Было взято направление на интеграцию 
Узбекистана с мировым сообществом, на либерализацию 
экономики. С помощью кредитных ресурсов других стран и 
частных инвесторов, осуществлялись стратегические проекты во 
многих сферах экономики.

Таковы были важные итоги реализации принципов «узбекс
кой модели» развития, принятых в самом начале переходного

ж Республика Узбекистан. Энциклопедический справочник. - Т.: Гос. научное 
издательство, 2001.- С .241.
184 Там же, с.243.
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периода к рыночной экономике. Спустя почти три десятилетия 
эпохи независимости, некоторый критический взгляд на содер
жание принципов, которые дали столь блестящий практический 
результат мог бы, на наш взгляд, дополнить их теоретические 
аспекты.

Таким образом, сутью первого принципа была деполитизация 
и деидеологизация экономики. В экономической литературе 
прошлых лет экономика рассматривалась первичной, а политика 
вторичной, хотя признавалась, что политика постоянно имеет 
первенствующее значение. Нам представляется, что любая эко
номика, политизирована до основания, ибо экономические реше
ния, тем более стратегические и приоритетные, сначала выпесто- 
вываются в высших сферах политических органов государст
венной власти, согласовываются, набирают силу и постепенно 
материализуются в сфере экономики. Политика, как бы стартовая 
площадка для экономики, если под политикой не подразуме
вается политиканство, и в этом плане политика выступает как 
концентрированное выражение экономики. Так, что при решении 
экономических вопросов полный отход от политики невозможен.

Другая часть вопроса -  деидеологизация. В данной истори
ческой ступени речь шла об отходе от идеологии марксизма, но 
любое общество, то ли это старое или новое, вновь образованное 
- не может жить без идеи. Идея -  это направляющая сила 
общества, без идеи нет смысла «заварить кашу». Это показала и 
реальная действительность. Отказавшись от старых стереотипов, 
наше общество сплотилось вокруг идеи единой нации, патрио
тизма, возрождение великого прошлого и всего ценного, что 
присуще народу.

Принцип регулирующей роли государства и его практическое 
применение в условиях переходного периода к рыночной 
экономике, сыграл решающую роль в поддержании стабильности 
общества и последующего поддержания степени партнерства 
государства и рынка. В противном случае невозможно было 
избежать дестабилизации обстановки. Государственное вмеша
тельство в экономику известно еще со времен великой депрессии
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30-х годов прошлого века и теоретически подробно описано в 
трудах Кейнса.

Следующий принцип -  верховенство закона. Любое циви
лизованное общество держится на условиях данного принципа. 
Общество людей не может себе позволить анархию. Конс
титуция республики - основной закон и все действия членов 
общества не должны выйти за рамки этого закона и законопо
слушность граждан является залогом процветания.

Первым Президентом Республики И.А. Каримовым дана 
удачная формулировка четвёртого принципа, который раскры
вает глубокую сущность всех преобразований после достижения 
независимости, а именно: проведение государством сильной 
социальной политики. Но в начале переходного периода прове
дение сильной социальной политики, было по многим причинам, 
затруднительным, а по некоторым наравлениям невозможным 
(так, например, обеспечение полной занятости трудоспособного 
населения, социальная защита безработных, обеспечение прожи
точного минимума для работающих и др.). Так, что сильная 
социальная политика этих лет была, не столь сильна по сравне
нию с социальной политикой советских времен и носила, в 
большей мере, не практический, а декларативный, показной 
характер.

Последовательность и поэтапность проведения реформ дик
товалось самим временем. Сложность задач по переориентации 
общества на началах рыночной экономики, создавала массу 
проблем, которых невозможно было решить, так сказать, в 
«одночасье», поэтому последовательное осуществление реформ с 
учетом их приоритетности было делом разумным.

Сегодня, подводя итоги пройденного пути реформирования 
экономики, без всякого преувеличения можно утверждать, что 
Узбекистан стал одной из индустриально развитых республик 
Центральноазиатского региона: около 24 процентов его ВВП 
формируется в промышленности. В настоящее время Узбекистан 
имеет самую диверсифицированную экономику в регионе. В доле 
всего произведенного странами Центральной Азии конечного 
продукта доля Узбекистана, по данным Государственного коми-
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тета по статистике, составляет 80 процентов минеральных удоб
рений, 94 процентов химических волокон, 54 процентов естест
венного газа, 59 процентов цемента, 65 процентов хлопка-сырца.

Промышленность. Касаясь сферы промышленности, следует 
отметить, что Узбекистан как до, так и после независимости 
является страной с развитой промышленностью. За годы 
незаисимости объём производства промышленности увеличился в 
разы. Так, например, в течение 1990-2016 годов промышленность 
Узбекистана в текущих ценах выросла на 12,0 млрд. долларов (в
4,1 раз), достигнув в 2016 году 15,9 млрд. долларов, а средне
годовой прирост продукции отрасли за эти годы составил 0,46 
млрд. долларов или 5,6 процентов.185 В 2017 году доля промыш
ленности в ВВП достигла 33,5 процентов, в ней было занято 1/5 
часть или 20 процентов человеческих ресурсов страны.186 Самые 
высокие показатели роста имели отрасли машиностроения и 
металлообработки, а также лесная и деревообрабатывающая 
промышленность.

Известно, что после распада СССР, разрушения структур 
общесоюзного разделения труда, большинство промышленных 
предприятий Республики остановили или сократили свою 
деятельность из-за нехватки сырья и запасных частей или же 
отсутствия рынка сбыта. Поэтому на начальных этапах реформ 
промышленное производство в стране резко снизилось. По 
данным 1999 года в нем было занято 40 процентов основных 
производственных фондов народного хозяйства, более одного 
миллиона трудоспособного населения, его доля в ВВП упала до 
14 процентов.

Государственная программа последующих лет предусматри
вала восстановления экономики, прежде всего, на базе интен
сивного развития промышленности, её структурного изменения, 
модернизации и технологического обновления, создания новых 
отраслей (таких как автомобилестроение, нефтегазохимия, нефте
газовое машиностроение, промышленность современных строи

185 Валовый внутренний продукт Узбекистана в 1990-2016 годах. Интернет ресурс: 
be5 .biz/makroekonomika/gdp/uz.html.
'“ Интернет ресурс: stat.uz. Дата обращения 12 января 2018 года.
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тельных материалов, бытовая электротехника, фармацевтика, 
железнодорожное машиностроение). Реализация этой программы 
позволило резко увеличить долю промышленной продукции в 
составе ВВП -  в начале довести её до дореформенного уровня, а 
затем превзойти его.

Объём промышленного производства Узбекистана в 2016 
году достиг 15,9 млрд. долларов, и он занял 67-е место в мире. 
Сегодня к ведущим отраслям промышленности Республики 
относятся: хлопкоочистительная, машиностроительная, текстиль
ная, газовая, цветная металлургия. Большим потенциалом обла
дают и такие отрасли, как электротехническая, радиоэлектронная, 
нефтехимическая, приборостроение, автомобилестроение, пере
работка сельхозпродукции.

После обретения самостоятельности быстрыми темпами 
развивались металлургия, легкая и пищевая промышленность. На 
основе новейшей технологии последовательно развивались такие 
отрасли промышленности, как нефтехимическая, химическая, 
автомобилестроение, сельскохозяйственное и железнодорожное 
машиностроение, фармацевтика, электротехника, текстильная 
промышленность, производство современных строительных 
материалов и др.

Свыше 2200 концернов, производственных объединений и 
предприятий, представленные в более 100 отраслях, выпускают 
тракторы, легковые и грузовые автомобили, различные виды 
кабелей, текстильные станки, экскаваторы, подъемные краны, 
силовые трансформаторы, компрессорные станции, турбоком
прессоры, телерадиоаппаратуру, холодильники, минеральные 
удобрения, строительные материалы, лакокрасочную продукцию, 
ткани, хлопковое волокно и так далее.

В структурной политике особым приоритетом пользовались 
развитие импортозаменяемых производств, где были освоены 
сотни наименований новых видов продукции, ранее завозимых из 
дальнего и ближнего зарубежья. В качестве примера можно 
привести тот факт, что до 1991 года в Узбекистан завозилось до 6 
млн. тонн нефти. С развитием этой отрасли экономики
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Узбекистан перешел на самообеспечение своих потребностей в 
нефтепродуктах.

По данным 1999 года в структуре объема промышленной 
продукции доля топливно-энергетической промышленности со
ставляла 25,4 процентов, легкая и пищевая промышленность -
30,6 процентов, черная металлургия - 1,1 процентов, цветная 
металлургия - 9,9 процентов, химическая и нефтехимическая - 5,5 
процентов, машиностроение - 11,3 процентов, деревообрабаты
вающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 11,1 процен
тов, промышленность стройматериалов - 4,2 процентов, прочие 
отрасли - 0,9 процентов от объема всей продукции промышлен
ности. К 2016 году структура прмышленного производства 
существенно изменилась. Заметно повысилась доля тяжелой, 
химической, нефтехимической промышленности.

Благоприятное влияние на развитие промышленности Узбе
кистана оказали партнёрские отношения с зарубежными произво
дителями. Приведем некоторые данные совместного действия и 
сотрудничества предприятий Узбекистана с предприятиями и 
компаниями зарубежных стран. В частности, нефтеконденсатное 
месторождение Кокдумалок разрабатывалось совместно с компа
ниями «Келлог» (США) и Нишо Иван (Япония). Бухарский 
нефтеперерабатывающий завод строился совместно с компания
ми «Текнип» (Франция) и «Марубени» (Япония). Реконструкция 
ферганского нефтеперерабатывающего завода производилась 
совместно с Японской компанией «Мицуи» по производству 
автобензина, дизтоплива, авиакеросина. Газохимический комп
лекс по выпуску полиэтилена и этилена в Шуртане (Кашка- 
дарьинская область) строился совместно с консорциумом «ААБ 
Лумусглобал» (США) и «Мицуи», «НишоИваи» (Япония). 
Выпуск электротехнической продукции осуществляет совместное 
узбекско-российское предприятие «Узэлектроаппарат— Элект
рощит», основанное на базе бывшего головного предприятия 
Научно-производственного объединения «Средазэлекгроаппарат»
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(введено в строй в 1941 г.).187 Крупнейшим производителем 
бытовой техники является группа компаний "Artel", входящая в 
свою очередь, в холдинг "AKFA GROUP". По данным на конец 
2017 года, "Artel” имеет более 50 процентную долю в стране, в 
сегменте бытовой техники.

Следует отметить, что в этот период теплоэлектростанции 
республики производили почти 90 процентов электроэнергии. 
Металлургическая промышленность была представлена пред
приятиями по добыче, обогащению и переработке сырья черных 
и цветных металлов. Эта отрасль производила более 10 про
центов объема промышленной продукции. Правда, черная 
металлургия была представлена Бекабадским металлургическим 
комбинатом. Однако, большие запасы цветных металлов превра
щали её в перспективную отрасль с последующим разверты
ванием её производства на экспорт. Цветная металлургия в 
основном сосредоточена в Ангренско-Алмалыкском горнопро
мышленном районе. Функционирует также комбинат тугоплав
ких и жаропрочных металлов в Чирчнке.

На долю химической промышленности приходится 5,5 
объема промышленной продукции. В нём представлены четыре 
отрасли: основная химия, нефтехимическое производство, микро
биологическая и химико-фармацевтическое производство. Из них 
основная химия ориентирована на развитие сельского хозяйства 
по линии производства минеральных удобрений, химические 
средства защиты растений. Кроме того, химическая промышлен
ность производит химические волокна и нити, синтетические 
моющие средства, лакокрасочную продукцию, пластмассы, 
трубы, товары бытовой химии и пр. Свыше 20 видов продукции 
производила нефтехимическая промышленность, 15 из которых 
относились к числу ранее завозимых. Микробиологическая 
промышленность выпускает белки, кормовой ксилит, спирты. К 
предприятиям нефтехимической отрасли относятся Чирчикский 
электрохимический комбинат, Самаркандский суперфосфатный

187И1тгернет ресурс: http://www.uzelectroapparat.uz/ru/about.html. О компании //
Официальный сайг узбекско-российского предприятия «Узэлектроаппарат —
Электрощит».
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комбинат, Наманганский и Алмалыкский химзаводы, Ташкентс
кий химико-фармацевтический завод и др. К строительству нача
ла формирования этой отрасли на его структуру оказала влияние 
тех лет относится Кызылкумсий фосфоритный комбинат, Кун- 
градский содовый завод, производилась реконструкция других 
химзаводов.

Рис.11. Ткани из шелка высоко ценятся во всем мире: их 
заказывают даже для пошива одежды на недели высокой моды.

Рис.12. Фарфор из местного сырья.
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Рис. 13. Сырдарьинская ТЭС вырабатывает до 3000 МВТ
энергии.

Рис. 14. Совместное предприятие General motors GM Uzbekistan.
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Рис. 15. Совместное предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan.

Рис. 16. Совместное предприятие СамАВто.
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Узбекистан обладает развитой отраслью машиностроения. 
Эта отрасль служит основой технического прогресса во всех 
сферах экономики. Ведущую роль играет сельхозмашинострое
ние. Функционируют более 300 машиностроительных и метал
лообрабатывающих предприятий, выпускающих сложную узко - 
специализированную технику. С самого специализация респуб
лики по производству хлопка и ее переработка. Производство 
машин для текстильной промышленности также является частью 
специализации машиностроения.

Развивается автомобильное, электротехническое произ
водство, включая тяжелое машиностроение, а также электронная 
промышленность. К числу предприятий машиностроения 
относятся: ПО «Ташкентский тракторный завод», «Узбексель- 
маш», «Ташсельмаш», «Чирчиксельмаш», «Ташхимсельмаш», 
«УзДЭУавто» по выпуску легковых автомобилей, «Исузу» по 
производству автобусов (Япония), «Манн» по производству 
грузовых автомобилей (Германия).

На первых этапах реформирования экономики, Узбекистан 
пошёл по пути структурных преобразований, обращая внимание 
на приоритетные отрасли, оснащённые новой технологией. 
Поэтому повышение доли тяжелой промышленности сопровож
далось сокращением доли легкой и пищевой промышленности. 
Это отвечало и целям независимой национальной экономики. Тем 
не менее, легкая и пищевая промышленность сохранила свой 
статус крупного многоотраслевого комплекса, где было скон
центрировано 1/3 промышленных предприятий, основных фондов 
и промышленно-производственного персонала, значительная 
часть внешнеторгового оборота и валютных поступлений.

Несмотря на ограниченность потребительского рынка, легкая 
промышленность была представлена производством хлопка- 
волокна, хлопчатобумажными и шелковыми тканями, чулочно- 
носочными изделиями, верхним и бельевым трикотажным, 
швейным изделиями, галантереей, обувью, коврами, фарфоро
выми изделиями. Всё же основной отраслью легкой промыш
ленности остаётся хлопкоочистительная промышленность. К 
крупным предприятиям легкой промышленности относятся
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Ташкентский и Ферганский текстильный и Бухарский хлопчато
бумажный комбинат, текстильные комплексы в Нукусе, Элик- 
кале, Самарканде, Намангане и др. Пищевая промышленность 
республики основана на переработке сельскохозяйственного 
сырья. Её под отрасли -  маслобойная по переработке хлопковых 
семян, мукомольная, мясомолочная, консервная и т.д., терри
ториально расположены во всех районах республики.

В годы Независимости коренным образом изменилась 
политика в сфере производства товаров народного потребления. 
Ставилась задача насыщения рынка потребительскими

товарами за счет импортозаменяемых производств и завоза 
только тех товаров, которых не выгодно производить в пределах 
республики, к примеру завоз сахара.

Становление золотодобывающей промышленности в Мурун- 
тауском горно-обогатительном комбинате способствовало под
нять экономику Узбекистана на новый уровень развития.

Топливная промышленность Узбекистана в основном 
представлена добычей газа и ангренского бурого угля. К крупным 
месторождениям газа можно отнести Газли, Учкир, Уртабулак, 
Мубарек. В Мубареке действует газоперерабатывающий завод. 
Электроэнергетика Узбекистана является основным звеном 
производства и передачи электроэнергии в регионы. К числу 
установленных новых энергоблоков следует отнести Новоанг- 
ренскую и Талимарджанскую ГРЭС. Развивается строительный 
комплекс республики. Промышленность строительных материа
лов является стратегически важной частью материально-строи- 
тельной базы строительства. Из местных ресурсов ежегодно 
производится 3,3 млн. тонн цемента, 4,5 млн. куб. м железо
бетонных изделий, 3 млрд. штук кирпичей, 360 тысяч тонн 
металлоконструкций.

Успехи отрасли машиностроения и металлообработки после 
обретения Узбекистаном суверенитета связаны с резким разви
тием автомобилестроения с привлечением иностранных инвес
тиций, главным образом, США, Германии, Японии. В частности, 
в г. Асака кампания «Дженерал моторе» из США построил завод 
по производству легковых автомобилей, в г. Ташкенте кампания
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из Германии «Даймлер - Бенц» построил завод по производству 
автобусов, и компания «МАН» в Самарканде построил завод по 
производству грузовых «автомобилей, а также Японская кам
пания «Исузу» построил завод автобусов. На этой основе, только 
за 2000-2010 годы производство легковых автомобилей выросло в
7,1 раза, автобусов в 2,6 раза, грузовых автомашин в 12,9 раза. 
Производство автомобилей в 2017 году ЗАО СП GM Uzbekistan 
(бывш. UzDaewooAuto) - составило 135,5 тысяч единиц.188

Развитие энергетических отраслей за эти годы обеспечило 
энергетическую самостоятельность страны. Добыча нефти в Узбе
кистане в 2017 году составила 806 тысяч тонн, добыча природного 
газа составила 56,4 миллиардов кубометров. «Узбекнефтегаз» 
позволяет обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 
60-70 млрд. кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 млн. 
тонн в год. АО «Узбекнефтегаз» занимает 11 место в мире по 
добыче природного газа. Крупнейшие корпорации в энергетике 
Узбекистана— CNPC (China National Petroleum Corporation), 
KNOC (Korea), Газпром, Лукойл, Uzbekneftegaz. Узбекистан 
занимает 10 место в мире по потреблению природного газа.

После обретения независимости началась эксплуатация 
многих небольших месторождений нефти, которые не разраба
тывались в СССР из-за нерентабельности. В результате добыча 
нефти возросла с 2,8 млн. тонн в 1991 до 7,6 млн. тонн в 1995 
году. Газовые месторождения в Газли позволяли обеспечивать 
страну энергией. Добыча нефти и газоконденсата увеличилась в
1,4 раза и природного газа в 1,6 раза. В результате всего этого, 
Узбекистан в начале 1990-х годов мало нуждался в импортных 
поставках.

С помощью иностранных инвестиций и на основе исполь
зования современных технологий, были построены Бухарский 
нефтеперерабатывающий завод, комплекс Шуртангазхимия, а 
также был реконструирован Ферганский нефтеперерабатываю
щий завод. Развитие химической отрасли промышленности

GM Uzbekistan увеличило производство в 1,6 раза в 2017 году (ru-UZ). Газета, uz. 
12 января 2018.
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связано с пуском в 2006 году Кунрадского содового завода, с 
освоением производства нитрокалыщйфосфатного удобрения в 
городе Самарканде, с пуском в 2010 году Дехканабадского завода 
калийных удобрений.

Благодаря этим изменениям за годы независимости произош
ли заметные качественные сдвиги в промышленности Узбекис
тана. Опираясь на них, стало возможным подтянуть и другие 
отрасли народного хозяйства и в первую очередь, сельское 
хозяйство, транспорт и связь.

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство -  одна из приори
тетных отраслей экономики Узбекистана. Ибо Узбекистан благо
приятный регион для производства сельхозкультур. Оно произ
водит продукты питания для населения и сырье для промыш
ленности. По статистическим данным, в 1991 году 1/3 часть 
населения жило на селе, 33,5 процентов ВВП приходилось на 
долю сельского хозяйства, удельный вес занятых в сельско
хозяйственном производстве достигал до 41,9 процентов.1*9

В сфере сельского хозяйства был разработан целый комплекс 
мероприятий по эффективному использованию земельно-водных 
ресурсов, оптимизации посевных площадей в целях ликвидации 
хлопковой монополии, самообеспечение республики сельско
хозяйственными продуктами и прежде всего зерном, внедрению 
передовой агротехнологии, современных предприятий по перера
ботке сельхозпродукции, делая ставку на фермерское движение. 
В данной отрасли, так и в других сферах и отраслях экономики, 
создались условия для развития предпринимательства и малого 
бизнеса.190

С первых дней независимости была определена стратегия 
развития сельского хозяйства. Она предусматривала диверсифи
кацию сельского хозяйства, ликвидацию хлопковой монокуль
туры, обеспечение населения сельскохозяйственными продукта

189Основные тенденции и показатели социально-экономического развития республики 
Узбекистан в годы независимости (1990-2011 гт.) и прогнозы, рассчитанные на 2012-2015 
годы. Статистический сборник. - Т.: Узбекистан, 2013. -С .  87.
190 Мухаммедов М.М. ва бошкалар. Аграр ислохдглар ва ахдпи бандлиги. - Т.: 
“IQTISOD1YOT”, 2016. -С.305.
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ми, в первую очередь, зерном, в целях достижения продовольст
венной независимости. Из-за трудностей первых лет независи
мости, активные институциональные изменения начались лишь в 
1998 году. Аграрные реформы предусматривали развитие 
рыночных отношений и формирование частной собственности на 
селе. На место убыточно работающих колхозов их земли были 
переданы фермерским хозяйствам в аренду на долгосрочной 
основе и дехканским хозяйствам на правах наследства.

Со стороны государства предоставлялись большие льготы 
фермерским хозяйствам. Проводилась оптимизация посевных 
площадей, улучшение мелиоративного состояния земель, велась 
селекционная работа по созданию новых сортов сельхозкуль
туры, в первую очередь, улучшенных сортов хлопка и зерна, а 
также велась работа по их районированию. Были созданы и 
правовые основы развития сельского хозяйства. В принятом 
Земельном Кодексе в 1998 году закреплялось право фермерских 
хозяйств на владение землёю со сроком аренды на 50 лет.

Поэтапные реформы, проводимые до 2010 года, полностью 
формировали систему финансирования фермерских хозяйств на 
основе механизма рыночных отношений. Фермерские хозяйства 
уже могли самостоятельно распоряжаться своими финансовыми 
средствами за счёт полученных доходов от реализации произве
денной продукции и покрывая свои расходы, могли обеспечивать 
прибыльность своих хозяйств. Большую помощь развитию фер
мерского хозяйства оказывала рыночная сервисная инфраст
руктура. В частности, на селе были организованы 1424 мини
банков, 1714 МТП, 2324 пунктов продажи горюче-смазочных 
материалов и минеральных удобрений, 1711 водохозяйственных 
объединений и др.

Всё это позволило достичь больших успехов в сельском 
хозяйстве благодаря структурным изменениям за период от 1998 
до 2018 годов. Так, доля фермерских и дехканских хозяйств в 
производстве сельхозпродукции увеличилась с 72,2 процентов в
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2000 году до 97,9 процентов в 2010 году, а в 2018 году она 
составила 97,3 процентов’91.

Таким образом, основное количество посевных площадей в 
2018 г. оказались в руках дехканских и фермерских хозяйств, 
причём основная часть посевных площадей под зерно и хлопок 
была в ведении фермерских хозяйств. Несмотря на то, что доля 
продукции сельского хозяйства в ВВП резко сократилась (от 33,4 
процентов в 1990 году до 19,7 процентов в 2018 году),192 
производство сельхозпродукции за эти годы динамично росло. 
Это произошло, главным образом, за счёт повышения урожай
ности сельхозкультур.

Повышение урожайности сельхозкультур было следствием 
последовательно проводимых организационных и технологичес
ких мероприятий, роста культуры земледелия, роста производст
ва минеральных удобрений и т.д. Исключением является 
производство хлопка-сырца, если в 1990 году производилось
5057,7 тысяч тонн хлопка-сырца, что составляю 47,7 процентов 
сельхоз продукции, то в 2017 году производство хлопка-сырца 
сократилось до 2900,2 тысяч тонн, что составляло 19,2 процентов 
сельскохозяйственной продукции. Это явилось результатом 
государственной политики, направленной на ликвидацию хлоп
ковой монокультуры, что позволило увеличивать производство 
зерна с 2038,2 тысяч тонн в 1991 году до 7504,3 тысяч тонн в 
2012 году, увеличивая долю зерновых с 4,1 процентов до 10,8 
процентов в общем объеме сельскохозяйственного производства. 
Наблюдалось динамичное увеличение производства картофеля, 
овощей, бахчи, плодов и винограда. Соответственно, росла их 
доля в общем производстве сельского хозяйства. Рост 
производства мяса (в живом весе), молока, яиц в основном

191Интернет ресурс: http://documents.woridbank.org Аналитический проект по поддержке 
«Модернизации сельского хозяйства в Узбекистане». Реструктуризация хозяйств в 
Узбекистане: Ее реализация и дальнейшие действия. 15 января 2019 г.
к'2Интернет ресурс: http://documents.worldbank.org Аналитический проект по поддержке 
«Модернизации сельского хозяйства в Узбекистане». Реструктуризация хозяйств в 
Узбекистане: Ее реализация и дальнейшие действия. 15 января 2019 г.
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происходил в дехканских хозяйствах, составляя 1461,4 тысяч 
тонн, 6169,0 тысяч тонн и 3661,2 млн. штук, соответственно.193

Доля производства мяса в 1990 году составила 36,6 про
центов и увеличилась в 2010 году до 40,6 процентов, а молока - с
10,6 процентов до 11,5 процентов, соответственно. Большие 
сдвиги и качественные изменения произошли и в переработке 
сельхозпродукции, благодаря внедрению современных минитех
нологий. Переработка плодоовощной продукции с 407 тысяч 
тонн в 2000 году увеличилась до 1271 тысяч тонн, т.е. в 3 раза.194 
Была принята государственная программа улучшения мелиора
тивного состояния земель на 2008-2012 годы.

Благодаря принятым мероприятиям в сфере сельского 
хозяйства, повысилась эффективность сельскохозяйственного 
производства, была достигнута продовольственная безопасность 
нашей страны.

Ключевым вопросом в аграрной политике является вопрос о 
собственности на землю. Переворачивая историю Востока, где 
господствовало орошаемое земледелие, мы обнаруживаем, что 
собственность на землю не была частным, прямо или формально 
земля была собственностью верховного царя (фараона). Это 
главное требование исходило из сути орошаемости земледелия. 
Видимо и в Узбекистане были горячие головы, которые по образу 
и подобию европейских стран, были сторонниками продажи 
земли под частную собственность. После долгого переформиро
вания совхозов в колхозы, колхозов в ширкаты (кооперативы), 
наконец было решено создать негосударственный сектор, глав
ным образом, на основе передачи земли дехканам на арендных 
условиях. Однако, в условиях 1999 -  2000 годов этот вопрос был 
только на стадии решения. Так или иначе, в ходе аграрных 
реформ создалась новая хозяйственная структура -  негосударст
венный сектор. Более того, в основе аграрной политики был отказ

193Там же.
1 ̂ Интернет ресурс: http://documents.worldbank.org Аналитический проект по поддержке 
«Модернизации сельского хозяйства в Узбекистане». Реструктуризация хозяйств в 
Узбекистане: Ее реализация и дальнейшие действия. 15 января 2019 г.
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государства от прямого регламентирования сельскохозяйствен
ного производства.

С точки зрения планового хозяйства, в Узбекистане старались 
решить наиболее сложные вопросы. Среди самых важных была 
продовольственная и топливная независимость, чтобы избавиться 
от импорта. Например, в начале 1990-х годов от 700 млн. до 1 
млрд. долларов тратилось только на импорт продовольствия, в 
основном зерна. Сокращение импорта позволило высвободить 
получаемую от экспорта отечественных товаров валюту для 
других важных проектов, главным образом, в промышленность.

В Узбекистане систематически расширяли площади посевов 
под продовольственное зерно. Ибо отсутствие свободной конвер
тации валюты серьезно ограничивало импорт потребительских 
товаров. Отсутствие свободного рынка не давало возможность 
возникновению и укреплению мелкому и среднему торговому 
бизнесу, который ориентирован на рынок услуг. В целях 
достижения республикой зерновой независимости 1517 тысяч га 
земли было передано под зерно. В результате доля хлопка резко 
сократилась до уровня 1500 тысяч га, т.е. произошло перераспре
деление земельного фонда и структуры посевных площадей. В 
структуре производства зерна, по данным 1999 года, 81,1 
процентов занимала пшеница. Однако, хлопководство оставалось 
ведущей отраслью сельского хозяйства. Узбекистан занимает 
пятое место в мире (после США, Индии, КНР, Пакистана) по 
производству хлопка и второе место по его экспорту. 75 
процентов производимого хлопка-волокна в Средней Азии 
приходится на долю Узбекистана.

Изменение структуры посевных площадей и самого сельхоз- 
производства потребовала перепрофилирования действующих 
машиностроительных заводов в целях выполнения ими полного 
цикла сельскохозяйственных работ. Не утеряно экономическое 
значение шелководства, которое в Узбекистане имеет вековые 
традиции.

Нельзя также не отметить, что государство сохранило 
монополию на главный экспортный товар -  хлопок. Основным 
средством извлечения государством прибыли была закупочная

273



цена. Хлопок можно было продать только государству и по 
сильно заниженным ценам. Фермерам, при этом, платили мест
ными деньгами -  сумами, а затем продавали на мировой рынок за 
твердую валюту. В 1996 году государственные закупочные цены 
на хлопок-сырец были на 26,6 процентов ниже себестоимости его 
производства. Имеются данные о том, что государство в Узбекис
тане покупало килограмм хлопка у дехкан за бесценок (два-три 
цента). Маржа для государства была колоссальная, однако от 
этого сильно страдало сельскохозяйственное производство.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства доля 
растениеводства составляет 55,2 процентов, а животноводства 
44,8 процентов. Ежегодно в Узбекистане выращивается более 
5млн. тонн овощей и фруктов.195

Транспорт и связь. Первые почти три десятилетия нашей 
Независимости заполнены событиями первейшей важности в 
сфере транспорта и связи. В этот период создана разветвлённая 
транспортная система, что обеспечило развитие всех видов 
грузового и пассажирского транспорта. Такие виды транспорта, 
как железнодорожный, автомобильный, воздушный, речной, тру
бопроводный были основой обеспечения внутренних и внешних 
перевозок грузов и пассажиров. В структуре перевозок грузов, по 
данным 1999 года, доля автомобильного транспорта составила
89,7 процентов, трубопроводного -  5,1 процентов, железнодо
рожного -5,2 процентов, воздушного - 0,1 процентов.

Для совершенствования структуры управления и обслужи
вания населения были организованы национальная авиакомпания 
«Узбекистон хаво йуллари» (1992 г.), государственная акционерс
кая корпорация «Автомобильный транспорт Узбекистана» (1993 
г.), государственная акционерная компания «Узбекистон темир 
йуллари» (1994г.).

За годы самостоятелного развития ускоренными темпами 
были созданы современная дорожно-транспортная и инженерно
коммуникационная инфраструктура. В частности, строительство

195 Республика Узбекистан. Энциклопедический справочник. - Т.: Гос. научное изд-во.
2001. - С.278 ,279. 286.
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железной дороги Ангрен-Поп через Камчикский перевал, желез
ной дороги Ташгузар-Байсун-Кумкурган, открылись скоростные 
железнодорожные линии из Ташкента в Самарканд, Карши и 
Бухару, осуществилась модернизация аэропортов, строительство 
на основе Навоинского аэропорта международного центра 
логистики, создалась национальная автомагистраль Узбекистана.

Стратегически важная роль принадлежит железнодорожному 
транспорту, поскольку он обеспечивает экономические связи с 
соседними государствами. Эксплуатационная длина железно
дорожных путей, по данным 1999 года, составляла 6,6 тысяч км., 
из них 3,5 тысяч км. общего пользования, остальные обслужи
вают промышленные предприятия.

Магистральная линия Кунград-Байсун (1972г.) протяжен
ностью в 400 км, является вторым выходом из среднеазиатского 
региона в Казахстан, в европейскую часть России и в районы 
Кавказа. Эта линия способствовала освоению природных ресур
сов южного региона Узбекистана. Линии Андижан—Тентяксай, 
Кувасай-Кызылкия, Карасу-Ош соединили различные районы 
Узбекистана, включая его пределы. Магистраль Хавас-Арис 
обеспечил связь с Россией через Казахстан. Ведется работа по 
созданию транзитных транспортных коридоров в целях выхода к 
морским портам. Имеется ввиду строительство железнодорожной 
линии Теджен-Серахс -  Мешхед. Введены в действие две внут
ренние железнодорожные магистрали: Навои -  Учкудук -  
Султануиздач -  Нукус (342км.) и Гузар — Байсун -  Кумкурган 
(223км).196

1995 год в системе железнодорожного транспорта Узбекиста
на был периодом начала огромных преобразований, как основы 
будущего развития этой сферы. Началось строительство желез
ной дороги Навоий-Учкудук-Нукус. Началось строительство 
железнодорожного моста через Амударью, протяженностью 700 
метров, по которому в 2001 году проходили товарные, а затем, в 
2002 году и пассажирские поезда. Это сооружение позволило

196 Республика Узбекистан. Энциклопедический справочник. - Т.: Гос. научное из-во,
2001,- С.290.
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связать Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область с 
другими территориями Республики, сокращая путь прохождения 
поездов на 300 км и время на 5,5 часов. Затем началось строи
тельство уникального сооружения Ташгузар-Байсун-Кумкурган, 
которая завершилась в 2007 году. Этот путь на 170 км сократило 
прохождение товарного и пассажирского поездов. Более того, это 
позволило создать условия для использования природных и 
полезных подземных ископаемых. Строились промышленные 
объекты, образовывались несколько тысяч новых рабочих мест.

Строительство железной дороги Ангрен-Поп было завер
шающей стадией создания единой системы железной дороги. В 
январе 2018 года завершилась электрификация железной дороги 
Карши-Термез. В марте 2018 года началось движение поездов по 
направлению Ташкент-Ургенч. Осуществлена реконструкция 
Южного вокзала Ташкента. На основе Постановления Президента 
от 10 июля 2017 года началась электрификация линии Карши- 
Китаб. По завершению строительства этой линии создаются 
условия для развития международного туризма. Все эти нов
шества в сфере железной дороги Узбекистана осуществляются на 
основе совершенствования инфраструктуры этой отрасли.

В сфере транспорта вышеприведенное относится к реалиям 
сегодняшнего дня. В декабре 2017 года в своём обращении ка
саясь транспорта, транспортно-логистической структуры Прези
дент поставил следующие задачи:

- восстановление 180 км железных дорог, электрификации 
200 км железных дорог;

- обеспечение движения скоростного поезда Ташкент-Ур- 
генч-Хива и туристического поезда Ташкент-Самарканд-Бухара- 
Ургенч-Хива. Введение в эксплуатацию Ташкентского Южного 
вокзала и нового вокзала Хивы;

- ускорение работ по строительству метро по направлениям 
Сергели и Юнусабад, а также кольцевого наземного метро города 
Ташкента;

- обеспечение функционирования железных дорог по направ
лениям Бухара-Мискин и Карши-Китаб и строительство новой 
железной дороги, связывающей с Шахрисабзом;
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- создание современной инфраструктуры железных и автомо
бильных дорог.

Некоторые из вышеперечисленных задач уже были выпол
нены в апреле 2018 года.

Автомобильный транспорт действительно мобильный вид 
транспорта и в СНГ занимает одно из ведущих мест. В Узбе
кистане сложилась развитая сеть автодорог. Все населенные 
пункты имеют дороги с твердым покрытием. Автодороги обеспе
чивают бесперебойное прохождение транзитных грузов и 
пассажиров через территории республики в Киргизию, Туркме
нистан, Таджикистан, Афганистан, а через них имеют выходы к 
дорогам Пакистана, Индии, Ирана, стран Юго-восточной Азии. 
Главные автодороги Узбекистана: Ташкент - Термез, Ташкент - 
Бухара - Нукус - Муйнак, Ташкент - Ангрен -Коканд, ферганское 
кольцо, соединяющее города Ферганской долины. Во всех 
отраслях экономики республики имеются специализированные 
автотранспортные предприятия. В 1998 году перевозка грузов 
составило 756,8млн. тонн - V* грузов всех видов транспорта.

Общая протяженность автодорог более 115 тыс.км. Респуб
лика имеет долевое участие в строительстве и реконструкции 
автодорог Андижан - Ош -Иркиштам - Кошгар: выход в Китай и 
Пакистан, Бухара - Серахс - Мешхед - Тегеран: выход к персидс
кому заливу, Термез -Герат -Кондагар - Карачи: выход к 
Индийскому океану. Завершено строительство автодороги через 
перевал Камчик в Ферганскую долину.

Воздушный транспорт соединяет республику с крупными го
родами и промышленными центрами многих зарубежных стран. 
Ежегодно воздушный транспорт перевозит 1,3 млн. пассажиров,
11,2 тысяч тонн груза. Национальная авиакомпания «Узбекистон 
Хаво йуллари» пользуется авиалайнерами А-310, Ил-86, Боинг- 
767 и др.197 Международные аэропорты Узбекистана функцио
нируют в Ташкенте, Самарканде, Термезе, Ургенче, Учкудук. 
Созданы СП по международным авиаперевозкам.

197 Республика Узбекистан. Энциклопедический справочник. - Т.: Гос. научное из-во, 2001.
-С.291.
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Речной транспорт проходит по реке Амударья.
Особое значение для экономики Узбекистана имеет трубо

проводный транспорт, который начал функционировать с откры
тием и разработкой месторождений нефти и газа. Для транспор
тировки нефти от промыслов к Ферганскому и Алтыарыкскому 
нефтеперерабатывающим заводам проложены трубопроводы 
228,5км. В Сурхандарьинской области проложены нефтепроводы 
Ляльмикар - Кумкурган - Амударьинская - Амузанг. Газотрубо
транспортная система состоит из 9 магистральных газопроводов 
протяженностью 12000 км с выходом в единую систему 
газопроводов стран СНГ и технической возможностью подачи 
газа в страны Европы. В рассматриваемые годы планировалось 
строительство межгосударственных магистральных газопроводов 
Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай; Узбекистан - 
Афганистан - Пакистан.

Связь. Новая и новейшая технология, прежде всего, 
отразилась на условия связи. Развитая сеть телекоммуникаций 
позволила услугами телефонной сети пользоваться более чем 1,5 
млн. абонентам (1999 г.). Ташкентская междугородная телефон
ная станция - крупнейшая в Средней Азии. Она обеспечивает 
связь со всеми странами мира, а также выполняет роль тран
зитной станции для Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, 
Казахстана при выходе на зарубежные страны. Внедренные 
технологии позволяют пользоваться спутниковой связью, 
интернетом, услугами электронной почты. В сфере связи, в целях 
охвата населения телекоммуникационными услугами, предусмат
ривается создание в дальних районах оптическими нитями 2000 
км систему связи, повышение проводимости интернета в два с 
половиной раза, введение более 4000 опорных мобильных 
станций связи. В результате этих мер более 6 населённых 
пунктов будут обеспечены интернетом и мобильной связью.

Узбекистан является членом международного Союза элект
росвязи.

Строительство. Потенциал строительного комплекса Узбе
кистана можно проследить из того факта, что на его долю 
приходится 6,9 процентов ВВП республики, 10 процентов
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занятых в народном хозяйстве работников. Строительство 
обслуживает все отрасли народного хозяйства, создает условия 
для перевоспроизводства основных фондов, служит созданию 
рациональной структуры народного хозяйства, целесообразного 
размещения производительных сил, освоению новых природных 
ресурсов, привлечению свободных трудовых ресурсов в общест
венное производство. Строительные работы ведутся подрядными, 
субподрядными предприятиями, частично хозяйственным спосо
бом. Основу строительной индустрии составляет государст
венный, акционерный, коллективный, частный и совместные 
организации.

Сфера услуг. Она как производное состояние экономики в 
целом. За годы независимого развития сфера услуг росла 
опережающими темпами по сравнению со сферой материального 
производства, в результате чего её удельный вес в валовом 
внутреннем продукте увеличился с 26,2 процентов в 1991 году до
47,3 в 2017 году.198 Важнейшими отраслями сферы услуг 
Республики являются транспорт, связь, торговля, общественное 
питание, система бытового обслуживания населения, медицинс
кое обслуживание, образование, наука, финансово-кредитная 
система, туризм, спорт и др.

Торговля. Торговля осуществляется через магазины, супер
маркеты, учреждений общественного питания. В сфере торговли 
и общественного питания трудиться 11 процентов, занятых в 
народном хозяйстве. Общественное питание составляет 10 
процентов общего объема товарооборот Основными формами 
торговли являются государственная и негосударственная (част
ная, кооперативная и др.). Государственная акционерная ком
пания «Узозиковкаттаъминот» и акционерная компания «Узбек- 
савдо» занимаются оптовым товарооборотом. Дехканская тор
говля реализует продовольственные товары, произведенные в 
дехканских хозяйствах. Торговлей также занимаются республи
канские торгово-сырьевые и фондовые биржи, а также отделы

|98Мухаммедов М.М. ва бошкалар. Хизмат к^рсатиш сохдси ва туризмни
ривожлантиришнинг назарий асослари. -Самарканд.: “Zarafehon”, 2017, - С. 117.
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рабочего снабжения -  ОРСы при промышленных предприятиях. 
В сфере торговли, как в зеркале, отражается общее состояние 
экономики. В канун независимости и в первые годы переходного 
периода, торговля была дефицитной и отчасти распределитель
ной ввиду острой нехватки потребительских товаров. По мере 
налаживания промышленного производства и успехов в сельско
хозяйственном производстве, постепенно дефицитное состояние 
торговли стало достоянием истории.

Успешно функционирует частная торговля. Она занимает
71,0 процентов негосударственной формы торговли. Значителен 
удельный вес государственной собственности в сфере бытового 
обслуживания - 45,3 процентов, остальные 54,7 процентов 
приходится на долю негосударственной собственности в общем 
объеме и реализации платных услуг.

Товарное насыщение потребительского рынка положительно 
отразилось на рост розничного товарооборота. Если розничный 
оборот, включая оборот общественного питания, в 2003 году 
составил 4289,2 млрд. сумов, в 2010 году 21872,8 млрд. сумов, то 
в 2017 году он составил 105229,9 млрд. сумов. Розничный 
товарооборот, включая общественное питание на душу 
населения, в 2003 году составил 16777 сумов, в 2010 году 
765791 сумов, в 2017 году -3249,1 тысяч сумов.199

Распределение розничного товарооборота по формам соб
ственности: из общей суммы 4166,8 млрд. сумов в 2003 году 
государственная собственность составила 36,8 млрд. сумов, 
негосударственная -  4130 млрд. сумов; в процентном соотноше
нии к общему розничному товарообороту (без предприятий 
общественного питания), она составила 0,8 процентов и 99,2 
процентов, соответственно; в 2010 году розничный товарооборот 
составил 21299,5 млрд. сумов, по линии государственной формы 
собственности -  14,4 млрд. сумов, негосударственной торговли -
21285,1 млрд. сумов, что в процентном отношении составляет 
0,06 процентов и 99,94 процентов, соответственно. В 2018 году

199 Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане. Статистический сборник
Госкомстата РУзб. - Т.: 201$. - С.20.
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розничный товарооборот (без оборота общественного питания) 
составил 105229,9 млрд. сумов. Доля государственной торговли в 
общем объеме товарооборота составила 0,2 процента, а негосу
дарственной - 99,8 процентов.200

Обеспечение населения полноценным и сбалансированным 
питанием, необходимыми непродовольственными товарами 
отечественных производителей на основе высокотехнологичных 
производств, с успехом реализуемые потребителям, является 
явным отражением достигнутого благополучия государства и 
народа. Об этом свидетельствуют данные о товарных запасах в 
розничной сети и сокращения дней оборота товаров. Если 
товарные запасы в 2003 году составили 99,3 млрд. сумов, а 
товарооборачиваемость 37 дней, то в 2010 году товарные запасы 
составлюш 609,2 млрд. сумов, скорость обращения 23 дня, то в 
2015 году товарные запасы составили 1093,7 млрд. сумов, а 
длительность оборота товаров сократилась до 21 дня. *

Финансово-кредитная система. Экономика, взявшая курс на 
процветание, не может развиваться без слаженной, мобильной, 
мощной финансово-кредитной системы. В Узбекистане она сос
тояла из общегосударственных, отраслевых, муниципальных 
финансовых предприятий. Важная часть этой системы - госу
дарственный бюджет, где собирается и расходуется основной 
централизованный фонд денежных средств. Государственный 
бюджет при помощи финансовых средств обеспечивает эффек
тивное развитие экономики и служит основой ведения успешной 
социальной политики.

Общий консолидированный государственный бюджет по
полняется внебюджетными фондами, такими как: фонд заня
тости, фонд социального страхования, фонд профсоюзов, 
дорожный фонд, социальные фонды местного самоуправления. 
Доходные и расходные части госбюджета, как правило, состоят 
из 1/3 ВВП. Доходная часть госбюджета состоит из налоговых 
поступлений типа налога на прибыль, НДС, подоходного налога, 
акцизов и т.д. В структуре расходов госбюджета большой

ш  Там же, с.203.
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удельный вес занимают финансирование экономики, социально- 
культурные мероприятия, госуправление, здравоохранение, 
просвещение и т.д.

Профицит бюджета связан с экономией каких-либо статьей 
расходной части госбюджета. Описываемый период примеча
телен тем, что с июля 1994 года введена в оборот национальная 
валюта - сум. Центральный банк управляет денежно-кредитной 
системой и ведёт единую государственную кредитную политику, 
координирует деятельность всех банков, организует взаиморас
четы, выпускает ценные бумаги, регулирует денежное обраще
ние, выполняет функцию кассы государственного бюджета.

Национальная банковская система состоит из двух степеней. 
Высшая степень - Центральный банк, нижняя ступень -  коммер
ческие банки. Главным направлением банковской реформы за эти 
годы была демонополизация банковской системы. При нехватке 
ресурсов банки получают кредиты от Центрального банка или от 
других банков. В Узбекистане имеются государственные, акцио
нерно-коммерческие и частные банки. Другие страны имеют свои 
банковские представительства в Узбекистане. В свою очередь, 
Центральный банк пользуется услугами МВФ, ВБ, Европейского 
банка реконструкции и развития. В Республике создан нацио
нальный финансовый рынок из числа коммерческих банков, 
страховых компаний, фондовых бирж и др. Функционирует 
рынок ценных бумаг, валютная биржа. Развивается между
народная финансово-кредитная деятельность.

На 2018 год банковская система Узбекистана представлена 28 
коммерческими банками, в том числе тремя государственными, 
пятью — с участием иностранного капитала, двенадцатью акцио
нерными и восемью частными.201 По меркам СНГ в республике 
высокая обеспеченность банками - на одно подобное учреждение 
(банк или его филиал) на 1 января 2011 года приходится 33,8 
тысяч человек, что выше, чем, например, в России, Казахстане

“ 'Интернет ресурс: http://www. cbu.uz/ru/kreditnye-organizatsii/kommercheskie-baiiki/
Коммерческие банки РУз.
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или в Белоруссии (но несравненно ниже, чем в развитых странах 
ЕС вроде Германии или Италии).202

По состоянию на 1 июля 2018 года203:
• активы коммерческих банков Узбекистана - 185,09 трлн. 

сумов
• совокупный капитал банков - 23,52 трлн. сумов
• кредитные вложения банков -134,61 трлн. сумов
• объем привлечённых депозитов - 61,01 трлн. сумов
Инвестиции. В независимом Узбекистане развитию инвести

ционных процессов и улучшению инвестиционного климата 
придавалось большое значение. Сформированная инвестицион
ная среда и меры по стимулированию вложений, гарантии за
щиты прав инвесторов способствовали росту объема накоплен
ных инвестиций, составившему в эквиваленте $190 млрд., из 
которых свыше 65 млрд.долл. -  иностранные инвестиции. При
чём основная часть инвестиций -  в пределах 60%, направляялись 
на производство, остальные -  на объекты нематериального 
производства. В свою очередь, в результате капиталовложений в 
производственные сектора экономики в стране были созданы 
совершенно новые отрасли промышленности (автомобилест
роение, фармацевтика, нефтегазовое и железнодорожное маши
ностроение, производство современных строительных мате
риалов, бытовой электроники, современная пищевая и текстиль
ная промышленность и ряд других).

Для независимого Узбекистана основными инвестиционными 
партнерами стали: государственные и частные финансовые 
институты США, Германии, России, Японии, Англии, Южной 
Кореи, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и 
развития, Азиатский банк.204

202Абдуназарова Н.У.Банковский сектор и экономической развитие регионов 
Узбекистана.//Деньги и кредит. - 2011. - № 9. - С. 53.
^И нтернет ресурс: https:www.uzdaily.uz Активы коммерческих банков превысили 184,6 
трлн. сумов. Дата обращения 28 июля 2018.
204 Республика Узбекистан. Энциклопедический справочник. - Т.: Гос. научное из-во, 2001. 
- С.297 -  299.
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По данным 1999 года, освоено иностранных инвестиций и 
кредитов: 4,4 процентов в нефтеперерабатывающую промышлен
ность, 7,4 процентов в химическую и нефтехимическую, 29 про
центов в газовую, 5,4 процентов в легкой промышленности, 4,7 
процентов в пищевую промышленность, 20,2 процентов в транс
порт и связь, 11,9 процентов в сельское хозяйство. Кроме того, 
источниками инвестиций стали централизованные, где главную 
роль играли государственные бюджетные средства и децентрали
зованные -  за счёт средств предприятий и населения.205

В последние годы в Узбекистане активно реализовывались 
программные меры по модернизации, техническому и техноло
гическому обновлению перспективных отраслей экономики, 
повышению эффективности производств. Благодаря созданному в 
стране инвестиционному климату, иностранные инвестиции не 
подлежат национализации и реквизиции, гарантируется 
инвесторам перевод своих прибылей, им разрешается продажа и 
покупка недвижимости, инвесторы вправе без лицензии экспор
тировать продукцию собственного производства и импортировать 
продукцию для собственных производственных нужд.

Достигнутая макроэкономическая стабильность, проведение 
глубоких экономических и институциональных реформ, улуч
шение инвестицонного климата обеспечили рост капитальных 
вложений с 833,8 млн. долларов в 1990 году до 11,9 млрд. 
долларов в 2017 году,206 это означает, что объем капитальных 
вложений за эти годы увеличился в 14,2 раз.

Произошли большие изменения в структуре инвестиций. 
Если централизованные источники, включая средства госу
дарственного бюджета, увеличились с 386,1 млн. долларов в 1990 
году до 1266,6 млн. долларов в 2010 году, т.е. увеличились почти 
в 3,3 раза, то нецентрализованные источники за этот период 
увеличились с 447,7 млн. долларов в 1990 году до 5621,6 млн. 
долларов в 2010 году, обеспечив увеличение почти в 13 раз. В 
составе этих инвестиций в 2010 году средства предприятий

205 Там же, с.299 -  300.
206 Интернет ресурс: www.stat.uz //doklad-uz-yanvar-dekabrl7.pdf
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составляли 3124,4 млн. долларов, средства населения - 1554,2 
млн. долларов, непосредственные иностранные инвестиции 
составляли 2454,7 млн. долларов. При этом стоит отметить, что в 
инвестиционном портфеле 1990 года иностранные инвестиции 
вовсе отсутствовали, а в 2000 году доля иностранных инвестиций 
и кредита составляли 23,2 процентов, в 2010 году - 29,1 
процентов, из них прямые инвестиции составили 25,3 процентов.

Целеустремленная инвестиционная политика 1990-2010 годов 
по модернизации экономики, её технического и технологического 
обновления, позволили увеличить долю капитальных вложений в 
отрасли производства с 58,3 процентов в 1990 году до 73,3 про
центов в 2010 году. При этом инвестиционная стратегия пре
дусматривала на основе высоких и передовых технологий, обес
печить глубокую переработку сырьевых ресурсов, поднять 
экспортный потенциал страны, создать новые рабочие места. Так, 
доля капитальных вложений в топливно-энергетической 
промышленности увеличилась с 5,2 процентов в 1990 году до
11,8 процентов в 2010 году, в металлургии с 0,1 процентов до 5,5 
процентов, в транспорт и связь с 5,4 процентов до 29,9 
процентов, соответственно.

Важную роль в реализации инвестиционной политики сыграл 
созданный в 2010 году по инициативе Президента уставной фонд 
в сумме 7 млрд. долларов. Этот фонд был направлен на под
держку и финансирование стратегических инвестиционных 
проектов.

Ещё первый Президент Узбекистана И.А.Каримов отмечал, 
что без инвестиций невозможно представить себе модернизацию, 
техническое и технологическое обновление производства. По
этому с первых дней независимости проводилась политика 
создания экономических и правовых основ для привлечения 
инвестиций, в первую очередь, в сферу приоритетных отраслей 
экономики. Так, привлечение инвестиций составило в 2008 году
6,4 млрд. долларов, в 2009 году - 8,2 млрд.долларов, в 2010 году -
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9,7 млрд.долларов, в 2015 году- 18,2 млрд.долларов, в 2016 году -
18,8 млрд.долларов,207 в 2017 году -  11,9 млрд долларов.208

Если доля инвестиций предприятий и населения в 2000 году 
составляла 39,1 процентов, а доля инвестиций государственного 
бюджета -  29,2 процентов, то в 2017 году доля предприятий и 
населения составляла 43,9 процентов, при этом доля инвестиций 
государственного бюджета сократилась до уровня 24,7 процен
тов. За 2018 год вес инвестиционный портфель составил 107
333,0 млрд. сумов, из них 60,7 процентов, или 65142,4 млрд. 
сумов составили привлеченные средства, а также 39,3 процентов, 
или 42 190,6 млрд. сумов - собственные средства предприятий и 
организаций. Динамику роста можно усмотреть и по другим 
показателям.

Иностранные инвестиции выросли с 24,2 процентов в 2003 
году до 28,3 процентов в 2010 году, но затем сократились до 
уровня 20 процентов в 2012 году, но это не отразилось на 
абсолютном объеме инвестиций. Внебюджетные фонды имели 
увеличение с 0,3 процентов до 10,7 процентов.

Инвестиции в основной капитал негосударственного сектора 
увеличились с 63,6 процентов в 2003 году до 77,7 процентов в 
2012 году, а иностранные инвестиции и кредиты - с 59,9 
процентов в 2003 году до 87,4 процентов в 2012 году. 
Наблюдается рост и по другим показателям.

Важным итогом проведённых реформ стали структурные 
изменения инвестиций в основной капитал по формам собствен
ности. Так, участие государства в инвестициях в основной 
капитал составило 36,4 процентов в 2003 году и сократился до
22,3 процентов в 2012 году, а участие негосударственной 
собственности с 63,6 процентов в 2013 году возросло до 77,7 
процентов, в 2012 году, причём участие частной собственности 
граждан увеличилась с 14,4 процентов в 2003 году до 20,8 
процентов в 2012 году, хозяйственные объединения имели пока
затели 27,1 процентов и 28,6 процентов, соответственно. Сов

207 Интернет ресурс: http://be5.biz/makroekonomika/fixed_capital_formation/uz.htm!
208 Интернет ресурс: www.stat.uz doklad-uz-yanvar-dekabrl 7.pdf
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местные предприятия иностранных граждан и организаций имели 
долю 14,8 процентов в 2003 году и 21,3 процентов в 2012 году.

Произошло заметное увеличение строительно-монтажных 
работ: с 46,2 процентов в 2003 году до 52,3 процентов в 2012 
году, при сокращении доли оборудования с 42,1 процентов в 2003 
году до 35,8 процентов в 2012 году. Данное положение было 
подвергнуто критике со стороны государственных органов и 
обращено внимание на рост инновационных проектов.

В воспроизводственной структуре инвестиций в основной 
капитал по объектам производственного назначения преобла
дающую долю имеют новое строительство и расширение 
объектов производственного назначения - 48-49 процентов.

Анализ воспроизводственной структуры инвестиций в 
основной капитал (2012 год) показывает, что техническое 
перевооружение и реконструкция действующих предприятий в 
большей части осуществлялась в предприятиях государственной 
формы собственности, с удельным весом в 40,6 процентов ввиду 
значимости и приоритетности важнейших отраслей экономики. В 
новом строительстве и расширении предприятий преобладала 
роль негосударственных форм собственности, приравненной к
64,3 процентов, из них частная собственность граждан в пределах 
более 92 процентов.

Общий объем иностранных инвестиций с 479,5 млрд. сумов 
увеличилась до 4653,3 млрд. сумов в 2012 году, в том числе 
производственного назначения с 413,5 млрд. сумов до 4330,3 
млрд. сумов, соответственно. В государственном секторе 
инвестиции в 2013 году составили 192,1 млрд. сумов, что 
составляло 40,1 процентов инвестиций, а в 2012 году объем 
инвестиций составил 587,8 млрд. сумов, с долевым участием 
равным в 12,6 процентов. Доля совместных предприятий -  
иностранных граждан и организаций выросла с 33,8 процентов в 
2003 году до 76,9 процентов в 2012 году.

Примечательно, что число действующих предприятий с 
участием иностранного капитала на конец 2014 года составило 
4429 единиц, а в 2015 году - 4804 единиц, причём по данным 2015 
года 3250 единиц предприятий с иностранным капиталом распо-
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ложены в городе Ташкенте, 516 единиц - в Ташкентской области, 
остальные в других регионах Республики.

Внешнеэкономическая деятельность. До достижения Неза
висимости экономика Узбекистана была направлена на 
обеспечение республик бывшего Союза сырьевыми ресурсами. 
Основная часть потребительской продукции привозилась извне, 
хотя условия их производства имелись в самой республике. В 
связи с этим будущее экономики приобретшего свою полити
ческую независимость Узбекистана, рассматривалось в интегра
ции с мировым хозяйством, в развитии взаимовыгодного 
сотрудничества с раличными странами мира. Не случайно одним 
из важных шагов правового обеспечения подлинного суверени
тета Республики стало конституционное закрепление Узбекис
тана как самостоятельного субъекта международных отношений, 
определяющего внешнюю экономическую политику в своих 
национальных интересах, имеющего право вступать в междуна
родные организации, межгосударственные образования. Уже за 
первые годы независимости были приняты важные законода
тельные акты (это, прежде всего, законы "О внешнеэконо
мической деятельности",209 "Об иностранных инвестициях и 
гарантиях деятельности иностранных инвесторов"210 и другие 
законодательные и нормативные акты). Изданы указы Президен
та и правительственные решения, заложившие правовые основы 
расширения внешних связей, либерализации всей внешнеэконо
мической деятельности, стимулирующие развитие экспортного 
потенциала Республики. Они позволили Узбекистану сформи
ровать правовую и организационную основу для осуществления 
внешнеэкономических связей, заключения и исполнения между
народных договоров в области внешнеэкономической деятель
ности, обеспечить защиту экономических интересов Республики, 
юридических лиц и граждан Узбекистана за его пределами, 
установить правовые гарантии для деятельности иностранных 
инвесторов на территории Республики. На начальных этапах

209 Закон Республики Узбекистан “О внешнеэкономической деятельности” от 14 июня 
1991г.
2,0 Закон Республики Узбекистан “Об инвестициях” от 30 апреля 1998г.
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реформ практически вновь созданы все необходимые респуб
ликанские институциональные структуры. Созданы организа
ционные и правовые основы развития внешнеэкономических 
связей с целью создать благоприятные условия для иностранных 
инвесторов посредством налоговых льгот, стимулов, дачи 
гарантий от политических и коммерческих рисков. За короткий 
срок образованы Министерство внешних экономических связей, 
Национальный банк внешнеэкономической деятельности, тамо
женная служба. Соответствующие внешнеэкономические подраз
деления созданы в Кабинете Министров, министерствах и 
ведомствах, корпорациях, концернах, ассоциациях и местных 
органах управления. С участием зарубежных партнеров создан 
республиканский центр международной торговли. В ряде стран 
мира были открыты торговые дома. На двусторонней основе 
образованы торгово-промышленные палаты между Узбекистаном 
и США, Великобританией, Япониеей, Германией и другими 
странами, заинтересованными активно сотрудничать с Респуб
ликой Узбекистан, который стал равноправным членом многих 
международных экономических и финансовых организаций: 
МВФ, МОТ, ВОЗ, МБ, Европейского Банка реконструкции и 
развития и т.д. В рассматриваемый период в республике было 
зарегистрировано более 3600 предприятий с иностранными 
инвестициями. С начала осуществления реформы изменился 
состав и структура участников внешнеэкономических связей. 
Право выхода на внешний рынок получили более двух тысяч 
отечественных хозяйствующих субъектов, в числе которых 
многочисленные малые и частные предприятия. Наша страна, ра
нее экспортировавшая в основном хлопок, теперь продает более 
180 видов сельскохозяйственной продукции в 80 зарубежных 
стран мира. Помимо внешней торговли, заметно активизиро
вались другие формы внешнеэкономического сотрудничества, 
увеличилось число созданных и функционирующих на терри
тории республики предприятий с иностранными инвестициями. С 
первых лет самостоятельгого развития и вхождения в мировое 
сообщество Республика Узбекистан активно включилась в 
многосторонние международные механизмы экономического
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сотрудничества. Она вступила и начала проводить активную 
политику в авторитетных международных финансовых и эконо
мических организациях, таких как Организация Объединенных 
Наций, Всемирный банк, Международный валютный фонд, 
Организация содействия экономическому развитию, Междуна
родная организация труда, Всемирная торговая организация и в 
других ведущих финансово-экономических организациях мира. 
Многие международные организации — ООН, МВФ, Всемирный 
банк, Европейский банк реконструкции и развития, Комиссия 
Европейского Союза и другие открыли в республике свои 
региональные представительства и активно сотрудничают с 
отечественными партнерами.

Существенно был упрощен порядок создания совместных с 
иностранным капиталом предприятий, регистрации участников 
внешнеэкономической деятельности и лицензирования экспорти
руемой продукции. Все это позитивно повлияло на активизацию 
внешнеэкономической деятельности и на улучшение структуры 
экспорта и импорта.

Внешняя торговля осуществлялась на первом этапе реформ в 
двух направлениях: со странами СНГ на основании заключенных 
межправительственных соглашений и с зарубежными странами 
расчетами в свободно конвертируемой валюте. Кроме того, 
поощрялось установление прямых внешнеэкономических коопе
рационных связей.

Благодаря всему этому, за годы Независимости Узбекистан 
стал обладателем мощного экономического потенциала, который 
позволил построить свою внешнеэкономическую деятельность на 
новой качественной основе и занять достойное место в между
народном разделении труда. Более того, интеграция Узбекистана 
с мировой экономикой, рост международного престижа Узбекис
тана как платежеспособного партнера, открыли ему широкие 
возможности для внешнеэкономической деятельности. В 1990 
году внешнеторговой оборот составлял 805,6 млн. долларов, при 
этом экспорт составил 442,7 млн. долларов, а импорт - 362,9 млн. 
долларов, положительное сальдо составляло 79,8 млн. долларов. 
В результате активных действий в сфере экономики и её ведущих
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отраслях, в 2010 году внешнеторговый оборот увеличился в 27,1 
раза, составив 21842,2 млн. долларов, причём экспорт вырос до 
13044,5 млн. долларов, т.е. увеличился в 29,5 раза, а импорт 
составил 8799,7 млн. долларов, т.е. увеличился в 24,2 раза. 
Положительное сальдо составило 4244,8 млн. долларов, увели
чиваясь в 53 раза.

Переориентация сельхозплощадей на посев других сельхоз
культур, в частности для производства зерна позволила не только 
сократить долю импорта продовольственных товаров, с 48,9 
процентов в 1990 году до 10,9 процентов в 2012 году, но даже 
заметно увеличить их экспорт с 3,9 процентов в 1990 году до 6,4 
процентов в 2012 году. Доля экспорта по другим товарным 
видам, также имела тенденцию к росту. Примечательно увели
чение доли машин и оборудования с 12,1 процентов в 1990 году 
до 45,9 процентов в 2012 году.

Внешнеторговый оборот за 2018 год составил около 33,814 
млрд. долларов США (из них экспорт -  14,257 млрд. долларов, 
импорт -  19,557 млрд. долларов),211 и увеличился по сравнению с 
1990 годом почти в 42 раза. За 1990 - 2018 годы произошло 
существенное изменение структуры экспорта Узбекистана: 
главным товаром республики стала сфера услуг (её доля в экс
порте составляет 21,3 процентов), при этом доля хлопкового 
волокна в экспорте снизилась с 59,7 процентов до 1,6 процентов, 
возросла доля продовольствия (с 3,9 процентов до 7,7 процентов), 
химической продукции (с 2,3 процентов до 6,3 процентов), 
черных и цветных металлов (с 4,6 процентов до 8,2 процентов). В 
структуре импорта основная доля приходится на машины и 
оборудование -  42,5 процентов и химическую продукцию, и 
изделия из нее -  13,1 процентов.

Основные статьи экспорта Узбекистана — услуги, золото, 
энергоносители и нефтепродукты, текстильная продукция, чер
ные и цветные металлы, продовольственные товары, химическая 
продукция.

211 Интернет ресурс: https:stat.uz. Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан. Дата 
обращения 22 января 2019.
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Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами 
являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Белоруссия, 
Таджикистан и Туркменистан, на долю которых приходится
36,8 процентов внешнеторгового оборота, среди других стран -  
Китай, Турция, Республика Корея, Германия, Япония, Афга
нистан, Латвия, США, Иран, Франция, Италия, Литва, Индия, на 
долю которых приходится 63,2 процентов всего внешнеторгового 
оборота.212

В основу внешнеэкономической политики Узбекистана заложе
ны принципы открытости во внешних отношениях, равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество, невмешательство во внутренние 
дела других стран, установление и развитие двусторонних и 
многосторонних отношений на основе доверия, всемерный учет 
взаимных интересов при верховенстве национальных интересов, 
соблюдение общепризнанных норм международного права, после
довательный переход на международные стандарты.

Произошли существенные структурные изменения в экспорте 
и импорте Узбекистана. Сотрудничество в области валютно
кредитных отношений осуществляет Национальный банк ВЭД 
Узбекистана. Узбекистан осуществляет внешнеторговые связи с 
более 140 странами, в первую очередь, с экономически развиты
ми странами, чтобы получить дополнительные материально
финансовые ресурсы, инновации, качественные товары для 
населения, принятия зарубежного передового опыта.

Причины поставок в страны дальнего зарубежья разница в 
уровне мировых цен и цен на рынках СНГ. Основными статьями 
экспорта Узбекистана являются хлопок-волокно, природный газ, 
цветные и черные металлы, продукция химии и нефтехимии, 
некоторые виды машин, овощи, фрукты, консервы и др. В 
импорте преобладает лес, лесоматериалы, машины и обору
дование, товары народного потребления. Политика импорто- 
замещения снижает долю завозимых продовольственных товаров 
и содействует модернизации и диверсификации собственного 
производства. Была разработана программа развития экспортного

2,2 Интернет ресурс: https:stat.uz. Внешняя торговля 2017. Дата обращения 22 января 2019.
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потенциала республики. В результате преобразований была 
кардинально изменена структура экономики, создана надежная 
нормативно-правовая база для ее динамичного развития и благо
приятный инвестиционный климат.

По ряду товаров, в частности продовольственных товаров, 
химической продукции и изделий из неё импорт превалирует над 
экспортами. По энергоносителям и нефтепродуктам, наоборот, 
экспорт превалирует над импортом. Особую значимость приоб
ретает увеличение объема машин и оборудования в импорте 
внешнеэкономической деятельности, что подтверждает направ
ленность экономики по пути инновационных и технологических 
преобразований, на увеличении в составе экспорта доли наукоём
кой дорогостоящей продукции.

Деловое участие зарубежных стран и стран СНГ во внеш
неэкономическом обороте Узбекистана за годы самостоятельного 
развития претерпели определённые изменения. Динамика зарубеж
ных стран устойчива и располагает к росту, а доля стран СНГ 
имеет тенденцию к сокращению. Это объясняется тем, что Узбе
кистан в основном рассчитывает на высокие технологии зару
бежных стран. Таково положение вещей и в структуре экспорта и 
импорта.

Привлечение иностранных инвестиций с помощью государ
ственной инвестиционной политики имеет тенденцию к росту. 
Причем предприятия с иностранными инвестициями действуют в 
сфере приоритетных отраслей экономики, что немаловажно для 
ускоренного развития всех сфер социально-экономической жизни 
страны. Поэтому вполне обоснованно, что основная часть дейст
вующих предприятий с иностранными инвестициями заняты в 
сфере промышленности. Следует заметить, что несмотря на 
преференции, предоставляемыми государством, эти предприятия в 
формировании экспорта произведенных товаров участвуют слабо, 
преобладает импорт машин, оборудования, комплектующих и т.д.

В целях дальнейшей либерализации внешней торговли, 
создания равных и благоприятных условий для широкого участия 
субъектов предпринимательства во внешнеэкономической дея
тельности, а также устранения излишних барьеров и преград при
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осуществлении торговых операций принято Постановление 
Президента Республики Узбекистан от 24.03.2018 г. ПП-3624 «О 
мерах по дальнейшей либерализации внешней торговли и 
повышению эффективности торговых операций».213

Социальная политика. Касаясь принципа сильной социаль
ной политики, можно отметить, что в начале переходного периода 
она не была сильнее социальной политики предшествующего, т.е. 
Советского периода. Однако, нельзя отрицать, что с первых дней 
Независимости был проведен комплекс мер по реализации 
стратегии улучшения жизни населения. На первом этапе реформ в 
процессе разгосударствления были созданы социальные гарантии 
населению. Правовой основой этих гарантий стало принятие новой 
Конституции Независимого Узбекистана. На социальную защиту 
из государственного бюджета ежегодно направлялись почти поло
вина бюджетных средств. Приоритетным направлением в системе 
мер по социальной защите стало регулярное повышение уровня 
доходов в связи либерализацией цен и ростом уровня инфляции. 
Происходила индексация доходов путем пересмотра минимальной 
заработной платы, приняты меры защиты малоимущих слоев 
населения и материальной помощи малообеспеченным семьям. 
Однако, реализация этих мер из-за бесконтрольности и нарушений 
принимала порою уродливые формы, не доходя до тех слоев 
населения, которые действительно нуждались. На помощь была 
призвана махалля, где исторически сложились особые принципы 
социальной защиты и регулирования экономического поведения 
населения. Формировались правовые и институциональные основы 
защиты прав и свобод человека. Создавались центры изучения 
семьи и общественного мнения. На селе строились жилые дома, 
поликлиники, больницы, сельские врачебные пункты, объекты 
службы быта, торговли и общественного питания. Обращали вни
мание на газификацию и водоснабжение. Но эти ростки будущего 
процветания в основном носили показательный, эпизодический 
характер.

213Интернет ресурс: http://lex.uz;' Постановление Президента Республики Узбекистан от 
24.03.2018 г. ПП- №3624 «О мерах по дальнейшей либерализации внешней торговли и 
повышению эффективности торговых операций».
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На начальных этапах экономических реформ серьёзноой 
головоломкой стал вопрос своевременности выплаты зарплаты 
работникам. В бюджетных организациях своевременность соблю
далось, но в негосударственном секторе этот вопрос имел свои 
трудности. Организация выплаты пенсий и пособий также имела 
слабые места.

Рыночные отношения оказали влияние на структуру доходов 
населения, подразделяясь на доходы от предпринимательства, от 
индивидуальной трудовой деятельности, от труда в дехканских 
хозяйствах и доходов от собственности. Особое значение в связи 
с этим получило правовое воспитание среди населения, 
возрождение национальных традиций и рост духовности.

Уровень и качество жизни населения. Касаясь проблемы 
жизненного уровня, образа жизни, её качественных характерис
тик, на наш взгляд, небесполезно рассмотреть их в социологи
ческом плане.

В первые дни Независимости первый Президент Узбекистана 
И.А. Каримов, говоря о поэтапных реформах, выдвинул лозунг 
«Реформы не ради реформ, а прежде всего ради человека». На 
самом деле, все проведённые реформы за 25 лет Независимости 
во всех сферах общества, в конечном итоге, послужили росту 
уровня жизни людей. Спустя 25 лет вновь избранный Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, принимая эстафету 
преемственности политики, проведенной первым Президентом, 
на торжественной церемонии, посвящённой 24 летаю Конс
титуции Республики, отметил, что «интересы человека- выше 
всех благ».

С этой точки зрения, пользуясь подходом историко- 
социологического анализа, более подробно остановимся на 
вопросы личности и его свободы. На первом этапе переходного 
периода к рыночной экономике создалась тяжелейшая ситуация в 
сфере социально-экономической жизни. Формирование класса 
собственников и других механизмов рыночной экономики 
сопровождалось накоплением богатства в руках группы людей, 
которые или сами участвовали в структуре власти или непо
средственно, или опосредованно поддерживались политическими
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силами. Этот процесс происходил на фоне массового обнищания 
населения. Это хорошо понимало руководство страны.

Поэтому государственная программа эволюционного разви
тия общества предусматривала, в первую очередь, правовые и 
социальные меры зашиты малоимущих слоев общества, ибо на 
данном этапе тенденция дальнейшего снижения уровня жизни, 
пребывание большинства членов общества за чертой бедности 
было чревато социальными волнениями. Само по себе бедность, 
это социальное бесправие при наличии даже самих справедливых 
правовых норм. Более того, бездействие или разночтение этих 
норм в десятки раз усиливали факторы роста экономического 
неравенства и социальной несправедливости. Наличие инфляции, 
безработица, доведение уровня цен, особенно на предметы 
потребления, порою до уровня мировых цен при самом низком 
уровне доходов (или даже их отсутствия) доводило людей до 
отчаяния и состояния безысходности.

Поляризация богатства и бедности происходила в условиях, 
когда сфера бизнеса в качестве работодателя устанавливала 
самые низкие уровни оплаты рабочей силы, а последняя в силу 
своей неорганизованности, подавленности, признания своей 
ущербности, вынуждена была согласится на любые условия 
работодателя. Это рождало психологию слуги, который боится и 
в то же время ненавидит своего покровителя. Среди народа 
наблюдались случаи аполитичности, аморфности, ненависти к 
руководящим органам власти. Жители нашей страны на своём 
опыте пережили действие механизма инфляции, её разори
тельный, грабительский характер. Население осознало, что 
рыночная экономика невозможна без инфляции. Для государства 
и частного предпринимательства инфляция послужила методам 
первоначального накопления капитала.

На данном этапе переходного периода, по гипотетическим 
расчетам, из 14 млн. самодеятельного населения около 40 про
центов или же 5,6 млн. человек не имели официально оформлен
ную трудовую занятость (против официальных данных в 2,4 млн. 
чел). Значительная часть населения проживала случайными зара
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ботками, возрождая традиции мардикорства.214 Избыток рабочей 
силы приводил к эмиграции, зачастую лучшие умы и трудовой люд 
покидали свои родные места, уезжали за рубеж в поисках лучшей 
доли. Подобная практика оборачивалась огромными потерями для 
экономики страны. Предположения о том, что эмигрировавшие за 
границу работники рано или поздно возвращаются на родину, не 
подтвердились, более подготовленные с приобретенными в 
развитых странах опытом и навыками организации производства на 
основе применения самой современной техники и технологии, не 
вернулись. Практика показывает, что некоторая часть выезжающих 
за пределы страны в поисках работы, не возвращаются вообще, а те 
которые вернулись, не имеют за собой столь ощутимых изменений 
в знаниях и профессионализме, которые позволили бы в дальней
шем поднять нашу экономику на качественно новый уровень. 
Причиной тому является то, что наши соотечественники, в ряде 
случаев дипломированные специалисты, выезжая за границу вы
полняют, в большинстве случаев, не престижную работу, не тре
бующую специальной подготовки, знаний и квалификации. Понят
но, что в таких условиях не только не происходит профессиональ
ный рост и обогащение знаний эмигрировавшего работника, 
напротив, снижается его квалификация, устаревают или стираются 
из его памяти ранее приобретенные знания. Очевидно, что знания, 
полученные в своё время ценой больших затрат и столь необхо
димые для подъёма экономики молодого государства с огромным 
потенциалом, при иной стратегии управления трудовыми ресурса
ми, могли дать колоссальный эффект. Очень трудно, если это 
вообще возможно, количественно рассчитать те огромные потери, 
которыми оборачиваются для экономики страны подобная невер
ная стратегия управления трудовыми ресурсами. Между тем, ее 
бесперспективность и нецелесообразность более чем очевидна.215

214Мухаммедов М.М. Норасмий бандлик: сабаблари, окибатлари ва кискартириш й^ллари. 
- Т.: “IQTISODIYОТ” , 2016. -  С.53.
215Мухаммедов М.М. Социально-трудовая активность -  решающий фактор 
экономического роста. /В кн. Социальная экономика. - Т.: «O'ZBEKISTON», 2006. - 
С.321-322.
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Наличие безработицы и экономический хаос оказывало 
давление на активную часть рабочей силы и определения низшей 
степени национального уровня жизни. Была разработана удобная, 
но позорная система минимальной заработной платы. Если 
учесть реальное положение дел в экономике, иного решения 
проблем безработицы и установления равновесия между спросом 
и предложением рабочей силы на чрезмерно деформированном 
рынке труда, просто не существовало.

Бедность и развитие -  эти две противоположные тенденции, 
противостояли и помогали друг другу. Неорганизованность и 
разобщенность населения, его неоднородность, стирание классо
вых различий между отдельными группами населения, отсутст
вие профсоюзов, умеющих на независимой основе защитить 
занятых людей, инертность, аполитичность, довольство незначи
тельным, одним словом, терпение как элемент национального 
менталитета, служили фактором эволюционного проведения 
рыночных реформ в условиях мира и спокойствия.

На первом этапе мучительного перехода от плановой эконо
мики к рыночным отношениям население было в некоторой 
растерянности. Но вскоре, благодаря трудолюбию, присущему 
нашему народу, профессиональному опыту, наличию специалис
тов различных отраслей экономики, осваивая новые профессии, 
значительная часть молодёжи влилась в ряды предпринимателей. 
Рос потенциал научно-технической интеллигенции, талантливой 
и творческой молодёжи.

При этом возникла новая проблема, связанная с отставанием 
уровня зарплаты и доходов от тенденции роста цен. Регулиро
вание этой диспропорции зависело от общего состояния эконо
мики. Опираясь на рост экономики, государство старалось 
регулировать соотношение зарплаты и доходов со сложившими 
ценами, введя новую тарифную ставку с обязательным начисле
нием зарплаты не ниже 1 разряда тарифной сетки, но на практике 
этот порядок не соблюдался, особенно в сельском хозяйстве.

Фактически речь идёт о национальном уровне жизни, 
который зависит от общего состояния экономики, и он поэтапно 
пересматривался по мере его роста. Однако уровень жизни
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населения на сегодняшний день отстаёт от показателей развитых 
стран, в т.ч. России. Полтора десятилетия хаоса, суматохи, 
ссылки на временные трудности, неприятие к обыкновенным 
человеческим нуждам, позади. Пришло время создания условий 
для достойной жизни гражданам достойного государства.

Несмотря на трудности переходного периода, благодаря 
наличию политической и экономической стабильности, ускорен
ного и поэтапного перехода к рыночным отношениям, были 
преодолены трудности 90-х годов. Всё это позволило на следую
щих этапах развития резко повысить уровень жизни населения. 
Меры, направленные для создания правовых и экономических 
условий для частного предпринимательства и малого бизнеса, 
отразились на рост доходов населения, его уровня жизни.

По статистическим данным, ВВП на душу населения (по 
паритету покупательной способности) составляла в 1990 году 
1328 долларов США, в 2000 году 1431 долларов, в 2010 году 
3271 долларов,216 а в 2017 году -  6865 долларов,217 т.е. за 1990-2017 
годы он увеличился в 5,2 раза. Благодаря росту ВВП, стабильного и 
ускоренного развития экономики был достигнут рост зарплаты, 
пенсий, стипендий, пособий из бюджетных средств. Размер этих 
средств часто пересматривался в сторону роста, происходило 
стимулирование труда тружеников сферы образования, здравоохра
нения, а также сотрудников научной среды. Среднегодовая 
зарплата в 2010 году по сравнению с 1990 годом, в эквиваленте 
долларов США, увеличилась в 2,7 раза, объем средних пенсий 
увеличился в 5,9 раза.218 Коэффициент Джинни, отражающий 
уровень дифференциации денежных доходов населения, прибли
зился к уровню экономически развитых стран.219

Одним из показателей состояния достатка населения является 
семейный потребительский бюджет и его составные части.

216 Статистический ежегодник регионов Узбекистана 2010-2016. Статистический сборник 
Госкомстата РУзб. -Т .: 2018.-С.74.
217 Интернет ресурс: https:// databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP/pdf
218 Статистический ежегодник регионов Узбекистана 2010-2016. Статистический сборник 
Госкомстата РУзб. -Т .: 2018.-С.79.
219 Там же, с. 79.
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Динамика валовых доходов населения, по сравнению с 1990 
годом, в 2010 увеличилась в 8,6 раза,220 а в его составе доля 
доходов, полученных за счёт собственности, предпринимательст
ва и реализации продукции сельского хозяйства увеличилась с
10,6 процентов в 1990 году до 47 процентов в 2010 году.221

По экспертным данным средние доходы домашних хозяйств 
увеличились с 18 процентов в 1990 году до 60 процентов в 2010 
году. Ещё на начальном этапе реформ первый Президент 
И.А.Каримов неоднократно подчёркивал необходимость форми
рования среднего класса, путём качественных изменений в 
экономике, роста уровня жизни, образа жизни, образованности 
населения и повышения культуры людей. Вышеприведённые 
цифры подтверждают, что за истекшие годы самостоятельного 
развития для достижения этой цели как гаранта социальной ста
бильности общества, сделано немало.

Изменился состав валовых потребительских расходов. 
Расходы на потребление сократились с 81,1 процентов в 1990 
году до 78,4 процентов222 в 2010 г, соответственно росли сбере
жения населения. Причём доля расходов на продовольственное 
потребление уменьшилась с 58,3 процентов до 49,8 процентов, 
расходов на непродовольственные товары возросла с 31,5 
процентов до 33,7 процентов, а также плата за услуги увеличи
лась с 10,2 процентов до 16,3 процентов, соответственно.223

За 25 лет Независимости, имея высокие показатели экономи
ческого роста и улучшения благосостояния народа, духовность 
отставала от этого роста. Наш народ пережил периоды войн, 
огромных жизненных трудностей, голод, холод и прочие лишения. 
Однако, люди были воспитаны в духе патриотизма и гуманизма, в 
обществе господствовала высокая общечеловеческая мораль, 
взаимная поддержка, чувство товарищества и сотрудничества, 
завидного уважения к старшим. Конечно, эти качества имеются и в 
настоящее время. В то же время вместо благородства и

220 Там же, с. 81.
221 Там же, с. 82.
222 Там же, с..83.
^Т ам  же, с. 84.
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человеколюбия, приверженности устоям конфуцизма и соблюдения 
добрых традиций, внедряются индивидуализм и эгоизм, тяга к 
легкой наживе и обогащение за счёт других, другие негативные 
явления типа преступных структур, фанатизма, коррумпирован
ности, помутнение общественного самосознания. Сегодня индиви
дуализм проникает во все поры общественного сознания. Сможет 
ли наш менталитет противостоят этому? Словом, национальному 
возрождению должно соответствовать и духовное возрождение без 
зигзагов и отвлечений, на постоянной основе. Вот здесь возникает 
проблема свободы личности.

За период независимости, наряду с развитием экономики 
была поставлена цель построить демократическое гражданское 
общество. В этом случае возникает аспект взаимосвязи трёх 
структур: государство-общество-личность. Только на основе этой 
взаимосвязи можно строить гармонически развитое общество. В 
этой связи, особенно значимо решение проблемы социального 
партнёрства между обществом и личностью.

Свободная личность должна, прежде всего, быть экономически 
независимым, иметь высокий и качественный уровень благо
состояния, нести рациональный образ жизни, иметь качества 
современного образованного культурного интеллекта. Свободная 
личность законопослушна, знает свои права и обязанности, 
предоставляемые Конституцией республики, перед обществом, 
семьёй, перед своей совестью гордится, что он гражданин респуб
лики, приспосабливает свои интересы к интересам общества.

Свободная личность отличается своей раскованностью, умеет 
отстаивать свои взгляды убедительными доводами, уважает 
мнение своих оппонентов, умеет слушать других, хорошо знает 
психологию людей. Ему присуши все человеческие качества. Он 
религиозен, честен, уважает людей и требует к себе то же самое. 
Свободная личность, как правило, прагматична. Фактор времени 
он считает гарантией успеха. Формирование такой личности — это 
длительный процесс, где активную роль должны играть семья, 
государство и общество.

Занятость населения. Важным аспектом качества жизни 
населения является уровень занятости. В Узбекистане она была
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самой болезненной проблемой переходного периода и после
дующих этапов развития общества. Всё дело в том, что от уровня 
занятости зависит уровень жизни населения, ибо занятость 
служить источником получения доходов и от качественного 
уровня занятости зависит социальное состояние общества. 
Человек, не имеющий полезную занятость и законный источник 
дохода для существования -  это потенциальный преступник и 
большая обуза для общества.

Если учесть, что по данным 2015 года численность трудовых 
ресурсов составляет 18276,1 тысяч человек от всего населения 
(31 575,3 тысяч человек), то соотношение трудовых ресурсов к 
общему числу населения составляет всего лишь 58 процентов, а 
остальное 42 процентов населения относятся к числу нетрудно
способных и не производящих какие-либо материальные и 
духовные ценности. Причем численность экономически актив
ного населения растет опережающими темпами по сравнению с 
ростом численности занятых в экономике. Так, например, за 
1995-2014 годы численность экономически активного населения 
в Узбекистане увеличилась на 59,4 процентов, а численность 
занятых в экономике -  на 51,7 процентов.224 Такое демогра
фическое состояние общества затрудняет решения проблемы 
уровня жизни населения, её цензового состояния к уровню жизни 
других стран.

Более того, численность экономически активного населения, 
равное 13767,7 тысяч человек225 на порядок меньше всех 
трудовых ресурсов, что составляет чуть более 75 процентов, из 
них численность занятых в экономике составляет 13058,3 тысяч 
человек. Если учесть, что количество занятого населения в 1990 
году составляло 7941 тысяч человек, то за период 1990-2015 годы 
занятая часть населения увеличилась более чем в 1,6 раза. 
Следовательно, получается, что по данным 2015 года 13 млн.

224 Мухаммедов М.М. и другие. Занятость, доходы и уровень жизни. - Т.: “IQTISODIYOT”. 
2016. -С.90.
225 Статежегодник регионов Узбекистана. Статистический сборник Госкомстата РУзб. -  
Т.:
«Узбекистан», 2016. - С.ЗЗ.
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человек кормит всё 31 миллионное население страны. Это 
непомерно тяжёлая нагрузка для экономики. Тем не менее, задача 
роста уровня жизни и занятости имеет динамику роста.

Анализ численности занятого населения по формам собствен
ности показал, что доля занятых в государственном секторе 
экономики в 1990 году составляла 58,9 процентов, в 2010 году 
она сократилась до 20,9 процентов, а в 2015 году равнялась 17,9 
процентам ,226 В то же время, доля занятых в негосударственном 
секторе экономики выросла с 41,5 процентов в 1990 году до 79,1 
процентов в 2010 году, а в 2015 году составляло 82,1 процентов.

Нетрудно заметить, что численность занятого населения все 
более концентрируется в сфере частной собственности. Отрадно 
отметить, что в негосударственном секторе экономики доля 
частной собственности граждан составляет более 70 процентов. 
Вот тут возникают проблемы трудоустройства, социальной защи
ты населения активизации деятельности профсоюзных органи
заций, реализация в деле требований трудового законодательства и 
т.д. Дело в том, что многие частные предприятия оформляют 
трудовые соглашения в свою пользу, вместо 8 часового рабочего 
дня заставляют работать по 10-12 часов, оплата труда не соот
ветствует утверждённым законодательством тарифным ставкам, 
ущемляют интересы работников и иногда переходят грань 
человеческих отношений. Возникла большая необходимость 
урегулировать взаимные отношения работодателей и работников.

Изменилась и отраслевая структура занятости населения. 
Доля занятого населения в промышленности снизилась с 14,3 
процентов в 1991 году до 12,8 процентов в 2015 году, доля 
занятого населения в сельском хозяйстве - с 41,9 процентов в 
1991 году до 27, процентов в 2015 году. Примечательно, что доля 
занятых в сфере услуг выросла с 35,6 процентов в 1991 году до 
52,4 процентов в 2015 году.227 Это происходило, главным 
образом, за счёт развития малого бизнеса и кустарничества.

226Узбекистан в цифрах. Статистический сборник Госкомстата РУзб. - Т.: 2011, - С.97-98.
227Статежегодник регионов Узбекистана. Статистический сборник Госкомстата РУзб. -  
Т.:
«Узбекистан», 2016. - С.35-37.
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Происходили структурные изменения занятости и в других 
отраслях экономики, в частности в строительстве доля занятых в 
1991 году составляла 8,2 процентов, в 2010 году -  9,2 процентов, 
в 2015 году -  9,6 процентов. Фактически в 2015 году доля 
занятого населения в транспорте составляла -  5,4 процентов, в 
торговле и общественном питании -11,3 процентов, в жилищно- 
коммунальном хозяйстве -  3,7 процентов, в здравоохранении, 
физической культуре и сфере социального обеспечения -  7,1 
процентов, в сфере образования, культуры, искусства и науки -
12,6 процентов, в финансах, кредите и страховании -  0,5 
процентов и в других отраслях 9,3 процентов. Если занятость 
населения связать с проблемой безработицы, то можно конста
тировать положение о том, что количественные и качественные 
характеристики занятости всецело ещё не решены. Однако, 
ведётся интенсивная работа в целях решения этой проблемы с 
участием государственных органов, представителей бизнеса и 
широкой общественности.

Высокие темпы прироста населения усложнили проблемы на 
рынке труда и занятости, особенно избыток рабочей силы 
наблюдался на селе. Возникла проблема безработицы, усилилась 
миграция населения в поисках работы, возродились традиции 
мардикёрства при отсутствии социальных гарантий занятым. Тем 
не менее, законодательно закреплен принцип добровольного 
труда, создан механизм социальной защиты безработных, их 
профессиональной переподготовки. Однако этот механизм носил 
формальный, низкоэффективный характер. Усилилась тенденция 
занятости в сфере услуг. Создана биржа труда.

Таковы вкратце основные вехи развития и достижений 
Узбекистана за все годы его самостоятелного развития. Основная 
часть этих достижений связана с именем первого Президента 
Республики И.А.Каримова, который стоял во главе государства 
четверть века.

Достигнутые Узбекистаном успехи и рубежи получили 
широкое признание мирового сообщества. В частности, в 
обнародованном Всемирным экономическим форумом рейтинге 
государств с ускоренно развивающейся экономикой, наша страна
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заняла 5-е место. Также согласно опубликованным результатам 
исследования «Всемирный индекс счастья», проведенного социо
логами Колумбийского университета (США) при содействии 
Организации Объединенных Наций, Узбекистан среди 158 стран 
занял 44-е место и первое место среди государств СНГ.228

Примерно такая же оценка дана нынешним Президентом 
Ш.М.Мирзиёевым на совместном заседании Олий Мажлиса и 
сената Республики Узбекистан от 8 сентября 2016 года, где он 
характеризует И.А.Каримова, как выдающегося политика, даль
новидного и стратегически мыслящего руководителя. Он отме
тил, что современная история Узбекистана -  это история слож
нейшей и тяжелейшей борьбы под руководством И.А.Каримова 
за достижение действительной независимости страны, которая 
отказавшись от системы тоталитаризма, избрала путь самостоя
тельного развития и за короткий исторический срок обрела свое 
достойное место в мировом сообществе.

Приводя эти факты, Ш.М. Мирзиёев резюмирует, что сегодня 
Узбекистан входит в состав пятёрки стран мира по ускоренному 
развитию экономики. Достаточно привести примеры уникальных 
на мировом уровне объектов промышленности как Устюртское и 
Шуртанское газохимические комплексы, Бухарский нефтеперера
батывающий завод, Кунградский содовый завод, Дехканабадский 
завод калийных удобрений, автозаводы в Андижанской, 
Самаркандской, Ташкентской и Хорезмской областях. Стоит 
вспомнить постройку автомобильного завода в Андижанской 
области и текстильного комбината Южной Кореей, золотодобы
вающего комплекса в Навоинской области США и др.

В своей речи Президент Ш.М. Мирзиёев, приводя весь спектр 
политического наследия И.А. Каримова, возвел их в основной 
принцип дальнейшего развития Узбекистана, считая их приори
тетными направлениями практической реализации целей и задач. 
В частности, одной из важных задач является практическая 
реализация "узбекской модели", в основе которой лежат разрабо
танные И.А.Каримовым пять принципов, опираясь на них про

228 Интернет ресурс: https://www.uzbddstan.de
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должать вносить структурные изменения в экономике. От реше
ния этой задачи, считает Президент, зависит будущее процве
тание страны, повышение уровня жизни и поднятие его качества.

Далее, Президент Ш.М. Мирзиёев заострил внимание на 
выполнение таких приоритетных задач, как обеспечение макро
экономической стабильности, сохранение темпов экономического 
роста, стабильности национальной валюты, укрепление банковс
кой системы на государственном и муниципальном уровне, 
стабильности бюджета, повышение конкурентоспособности 
производимой продукции, расширение потенциала экспорта с 
участием частного (фермерского) сектора, продолжить курс 
начатого И.А. Каримовым на защиту интересов частного пред
принимательства и малого бизнеса.

Президент Ш.М. Мирзиёев подчеркнул необходимость 
дальнейшего осуществления продуманной стратегии по развитию 
национальной информационно-коммуникационной системы, 
формированию современных дорожно-транспортных и инженер
ных инфраструктур, привязанных к международной коммуника
ционной отрасли. На основе принятой национальной программы, 
подчеркнул Президент, определено дальнейшее развитие теле
коммуникационной технологии, системы связи, дальнейшее 
развитие .их инфраструктуры, формирование комплексов инфор
мационных систем и информационной базы "Электронного 
правительства".

Президент Ш.М. Мирзиёев особо отметил необходимость 
практической реализации Постановлений о комплексном эконо
мическом развитии регионов страны. В настоящее время из 14 
регионов 5 получают субвенцию: Каракалпакистан, Джизакская, 
Наманганская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская области. Из 
167 районов 121 район формируют свои бюджеты при помощи 
государственного бюджета.

В области сельского хозяйства стоит задача развития 
многоотраслевых фермерских хозяйств как залога продовольст
венной безопасности страны. Ш.М. Мирзиёев вновь озвучивал 
необходимость проведения работ по преданию кишлакам совре
менного вида, доведению уровня жизни сельского населения до
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уровня жизни городского населения, сделав особый упор на 
строительство жилья и создания соответствующей инфраструк
туры села и прежде всего обеспечения питьевой водой.

Вышеприведенные высказывания Президента Ш.М.Мирзиё- 
ева достаточны для того, чтобы проследить последовательность и 
преемственность в политике двух Президентов, их созвучность 
как единое целое, где Президент обладает естественным жела
нием реализовать все стратегические задачи, у истоков которых 
стоял первый Президент. Д.э.н. профессор М.К.Пардаев Страте
гию действий, не без основания рассматривает как логическое 
продолжение курса рыночных преобразований, начало которому 
положил первый Президент Узбекистана И.А.Каримов.229

Удивительно, но факт, никакого критического подхода к 
существу более чем четвертьвековой хозяйственной практики, не 
лишенной отдельных, порою серьёзных просчетов и упущений, 
сознательных и неосознанных недостатков, от которых не 
застрахован ни один гений, а скромное продолжение и доведение 
до совершенства ранее разработанной линии, устранение 
имеющихся недостатеов без лишных популистических афиш с 
присущими нашему Президенту Ш.М. Мирзиёеву деловитостью, 
прагматизмом и практицизмом.

В сфере сельского хозяйства был разработан целый комплекс 
мероприятий по эффективному использованию земельно-водных 
ресурсов, оптимизации посевных площадей в целях ликвидации 
хлопковой монополии, самообеспечение республики сельско
хозяйственными продуктами и прежде всего зерном, внедрению 
передовой агротехнологии, современных предприятий по 
переработке сельхозпродукции, делая ставку на фермерское 
движение. В сельском хозяйстве, как и в других сферах 
экономики, создались условия для развития предпринимательства 
и малого бизнеса, их доля в ВВП составила 56,5 процентов, была 
создана социально направленная рыночная экономика.

229 Пардаев М.К. и др. Узбекистон тараккиётининг киёсий тахлили. Т.: “Навруз” 
нашриёти, 2017. -С.52-54.
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В центре внимания макроэкономической политики были зада
чи не только стратегического значения, но и задачи изменения 
общественной жизни, мировоззрения и духовности наших граждан. 
Он исходил из того, что будущее страны принадлежит молодёжи, 
оно зависит от их мировоззрения, духовности и культуры. Этим 
самим, он поставил на повестку дня создание новой системы 
образования и воспитания молодых людей. Он поднял до уровня 
государственной политики вопросы просветительства, уважения к 
религии, традициям, обычаям, историческому наследию, уважение 
к старшим, поднял роль махалли как органа местного самоуправ
ления. Им была разработана концепция защиты страны, внешнепо
литической деятельности, создание правового государства.

Завершая раздел книги, посвященной истории экономики 
Узбекистана в эпоху первого Президента Узбекистана, хотелось 
бы привести слова автора статьи «Место и роль Ислама Каримова 
как политического лидера в устойчивом развитии Узбекистана» 
К.Х. Авазова «Пройдут годы, и новые поколения узбеков не 
будут скрывать слез, которые иной раз навернутся на глаза, когда 
они в день независимости Узбекистана будут с гордостью 
смотреть портрету своему первому Президенту Исламу Абдуга- 
ниевичу Каримову».230

^ “Авазов K.X. Место и роль Ислама Каримова как политического лидера в устойчивом 
развитии Узбекистана. Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
ваук. №9-2,2017. -  С.17-28. Интернет ресурс: https://docplayer.ru
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Раздел VI. ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ РЕФОРМЫ И 
НОВЫЙ ЭТАП ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВОРОТА В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

УЗБЕКИСТАНА

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА
РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

УЗБЕКИСТАНА

Целями проводимых в настоящее время масштабных реформ 
в Республике Узбекистан являются: экономическое, социально- 
политическое, духовное возрождение страны; рост и процветание 
отечественной экономики; обеспечение на этой основе благо
состояния и достойной жизни народа; развитие демократических 
институтов; укрепление государственности и порядка в стране.

Начало экономических реформ оказалось достаточно успеш
ным: была проведена либерализация цен, обменного курса и 
торговли. Однако, в целом результаты, достигнутые в области 
макроэкономической политики и производства, были незначи
тельны, чтобы бизнес и население могли их в достаточной мере 
ощутить. Рост промышленного производства трудно было 
считать устойчивым и надежным. Продолжался спад, хоть и 
меньшими темпами, инвестиций в основной капитал. Бизнес по- 
прежнему угнетался высокими налогами. Производственные 
фонды предприятий изнашивались, теряли дееспособность.

Для устранения последствий рыночных реформ предложены 
следующие меры:

• снижение налогов;
• проведение реформы государственного управления;
• проведение децентрализации экономической политики. 

Сокращение избыточного присутствия государства в экономике и 
защита частной собственности;
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• поддержка инвестиций и достижение его роста и струк
турной перестройки производства, способного обеспечить модер
низацию;

• усиление правовой защищенности граждан и организаций 
в сфере экономики;

• существенное укрепление и расширение 
производственной и жилищно-коммунальной инфраструктуры;

• развитие человеческого капитала;
• переход на инновационный путь развития;
• развитие малого предпринимательства и частного бизнеса;
• развитие внешнеэкономической деятельности.
С целью извлечения полезного урока и целесообразности 

проведения в стране широкомасштабных экономических реформ, 
проведём сравнительный анализ исторических событий, которые 
произошли в последнее время в Узбекистане и в Китае. Анализ 
исторических параллелей на примере этих стран, схожесть 
ситуаций, которые пережили эти страны, примерно одинаковый 
уровень социального и экономического развития, равные старто
вые условия для перехода к рыночным отношениям наводит на 
мысль, что исторические повороты зачастую зависят от лич
ностей, наделенных властными полномочиями, от их характера, 
воли, таланта, оценки реалии, особенностей времени, понимания 
необходимости перемен и решимости их осуществлять.

Известно, что в Китае, после смерти Мао Цзэдуна к власти 
пришёл Хуа Гофэн, который взял курс на продолжение линии 
Мао, не учтя уроков десятилетнего застойного кризиса 
экономики. Радикальные изменения в экономике Китая начались 
после прихода к власти Дэн Сяопина.

В 1977 году Дэн Сяопин, чуткий на дыхание времени, 
отказался от идеи "пролетарской диктатуры" и пошел по пути 
реформирования, модернизации экономики Китая, открытости и 
внедрения иностранных инвестиций. Согласно его идеи внимание 
обращалось на реформирование четырех направлений: сельское 
хозяйство, промышленность, армия и наука. Его лозунги и 
формулы были просты и доходчивы, а именно: «люди должны в
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этом году жить лучше, чем в прошлом году» или "кот черный или 
белый, лишь бы мог поймать мышь".

Примерно такая же ситуация, как и в Китае, возникла и в 
СССР в своё время после смерти JI. Брежнева в 1981 году. Его 
последователи Андропов, Черненко, Горбачёв были инертны, 
далеки от требований нового времени, продолжали старый 
избитый курс, не отвечающий требованиям нового веяния 
времени. Они продолжали мыслить и жить при закрытых дверях, 
присущей уровню тогдашней общественной мысли. Поистине, в 
СССР в то время не хватало своего Дэн Сяопина, способного 
делать крутые повороты в истории.

С первого дня Независимости Узбекистана, руководитель 
страны в лице первого Президента И.А. Каримова, был таким же 
волевым новатором, автором перехода к рыночной экономике как 
Дэн Сяопин. Отнеся его в число реформаторов, нам есть 
основания сравнить исторические условия развития Китая и 
Узбекистана в конце XX и в начале XXI века. Изучение 
проводимых реформ лидерами Китая и Узбекистана, Дэн 
Сяопином и И.А. Каримовым, оценить их как реформаторов, 
деятельность которых происходило в условиях отказа от 
политики диктатуры пролетариата в Китае, тоталитаризма и 
командной экономики в Узбекистане. Целью этих реформаторов 
было принятие решения перехода к рыночной экономике. И.А. 
Каримов, проводя реформы экономики Узбекистана, действовал в 
условиях, когда тоталитаризм и командная экономика исчерпала 
свой политический авторитет в связи с распадом СССР, а в Китае 
реформы происходили в условиях давления партийной бюрок
ратии и непорочности «реального социализма».

Спустя годы мы стали свидетелями расцвета и процветания 
Китая и Узбекистана, более того, их тесное сотрудничество во 
всех областях социально-экономической и гуманитарной жизни. 
Это самый убедительный факт выдающихся заслуг лидеров двух 
стран.

Усиливая сказанное, добавим, что нынешний Председатель 
Китая Си Цзиньпин, встречаясь в Ташкенте с первым Президен
том И.А. Каримовым, отметил незаурядные способности
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И,А. Каримова и высказал мнение, что у него есть чему 
поучиться.

Для того, чтобы глубже познать те реалии, которые 
происходят в современном Узбекистане, обратим свои взоры на 
особенности проведённых реформ в Китае, который на рубеже 
80-х годов столкнулся с необходимостью кардинальной смены 
экономического курса. На институциональные преобразования 
Китая сильно повлияли успехи экономического развития Японии, 
Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура.

Узбекистан, спустя десятилетия после начала экономических 
реформ в Китае, достиг независимости и пошел по пути реформ и 
создания в стране современного рыночного хозяйства, А в Китае 
в конце 70-х годов в результате «культурной революции» ослабли 
административно-государственные и хозяйственные институты. 
Позиции партийной и государственной бюрократии были сильно 
подорваны, резко ослабло влияние идеологических догм среди 
населения.231

Основная часть населения Китая страдала от низкого уровня 
жизни. Поэтому изначально была определена главная цель 
предстоящей реформы: «Конечная цель реформы состоит в том, 
чтобы в значительной степени способствовать развитию обще
ственных производительных сил, добиться процветания и могу
щества государства, благосостояния и счастья народа».232 Насе
ление было привержено к переменам. Это избавило рефор
маторов от обвинения в покушении на социальные завоевания 
трудящихся и социалистического строя. Нечто подобное сло
жилось в восьмидесятых, в начале девяностых годов в 
Узбекистане, связанное с ухудшением положения трудящихся 
масс. Для убедительности обратим внимание читателя на одну 
характерную цитату из книги первого Президента И.А. Каримова 
«Узбекистан на пороге достижения независимости»: «Как 
показывает статистика, -  отмечает он, -  сегодня в Узбекистане 
проживает около 8,8 млн. человек, или 45 процентов населения,

231 Переходная экономика. - М.: «Экономика», 2005. - С.679-680.
232 Реформа хозяйственной системы в КНР. Пер. с кит. /Научн. ред. А.И. Денисов/. - М.: 
Экономика, 1989.- С. 10.
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доходы которых в расчете на душу населения не превышают 
75 рублей. А если учесть, что прожиточный минимум составляет, 
по расчетам специалистов, около 85 рублей, то можете судить 
сами, как трудно этим людям сегодня сводить концы с 
концами. ...Нельзя считать нормальным положение, когда только 
5 процентов сельских жителей обеспечены канализацией и 
водопроводом, около 50 процентов - нормальной питьевой водой, 
17 процентов - природным газом и т.д.».233

Дэн Сяопин и его соратники, не понаслышке знающие о 
голоде, являлись из революционеров первого поколения, а значит 
старой закалки, обладающих недюжинным интеллектуальным и 
политическим опытом, способных гибко и осторожно продви
нуться к цели, отказываясь, в случае необходимости от 
закостенелых догм. Этим самым они кардинально отличались от 
советской партийно-государственной элиты, на возможностях 
которой крайне отрицательно сказалось сложившиеся за семь 
десятилетий партийная система негативного отбора и 
продвижения кадров, которая в итоге погубила СССР. 234

Теперь ответим на вопрос, почему в Китае реформы были 
восприняты. В Китае 80 процентов населения состояло из кресть
янства, которое не утратила традиционное трудолюбие, хозяйст
венные навыки и коммерческую смётку. Сохранились негосу
дарственные предприятия, значительное число торговой и 
промышленной буржуазии. Печально, что в бытность СССР 
растерялось традиционное трудолюбие крестьян из-за создания 
колхозов и пренебрежения принципами материального стимули
рования и адекватного вознаграждения конечных результатов 
труда. Однако в Узбекистане более 60 процентов населения 
составляло крестьянство, которое в трудных условиях выживания 
не утратило свое трудолюбие и ответственное отношение к 
работе. Эти качества сельского труженика в определённой 
степени сохранились даже в условиях тоталитаризма и насаж
дения колхозного строя. Более того, коммунистическая идеология

233 Каримов И.А.. Узбекистан на пороге достижения независимости. - Т.: «Узбекистан», 
2011.-С . 47-49.
234 Переходная экономика. - М.: «Экономика», 2005. - С.680.
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была воспринята им так себе, без особой восторженности, ввиду 
глубоких корней национального менталитета.

В проведение реформ в Китае активно включились зарубеж
ные китайцы -  Хуацяо. Огромные финансовые возможности, 
профессионализм и коммерческий опыт были востребованы, 
благодаря «политике открытости» Дэн Сяопин. Это дало 
колоссальный импульс китайским реформам. Более того, 
реформаторам удалось быстро укрепить авторитет государства 
внутри страны и у «зарубежных соотечественников» - Хуацяо, 
благодаря задействования потенциала национализма.

Нечто схожее было и в Узбекистане, но без участия зарубеж
ных соотечественников, ибо активная миграция населения 
происходила позднее, чем в Китае. Негативные факторы, 
задержавшие процесс реформ в Китае, также схожи с условиями, 
сложившимися в Узбекистане. Дело в том, что традиционная 
склонность китайцев к уважению и подчинению иерархической 
власти, чинопочитание, приоритет общественных ценностей над 
личными, сохраняла жёсткую вертикальную власть. Однако, как 
отмечает американский социолог Чжоу Сюэнуан, Китай, нес
мотря на высокую степень централизма в политике и идеологии, 
«по существу состоит из слабо связанных между собой 
эгоцентричных местных структур».235 Склонность и уважение 
подчинения, элементы эгоцентризма были и в нашей стране, 
которые вопреки желаниям до сих пор служат негативным 
фактором сдерживания реформ. Примером этого феномена 
служит факт борьбы против коррупции, который не возымеет 
успеха без широкого участия общественности.

Уже в ходе перестройки аграрного сектора Китая, началось 
стихийное создание институциональных основ рыночной эконо
мики. Китай не ввёл частную собственность на землю. 
Крестьянам сдавали в долгосрочную аренду земельные участки (в 
среднем по 0,42 га на хозяйство). Система семейного подряда 
развивалась настолько динамично, что этот процесс происходил 
вопреки партийных установок тех лет. В 1983 году фактически

235 Переходная экономика. - М.: «Экономика», 2005. - 682.
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был завершен переход крестьян на рельсы единоличного 
хозяйствования. Глубоко продуманная и успешно реализованная 
реформа сельского хозяйства Китая за короткий срок дала весьма 
ощутимые практические результаты. Она возымела огромное 
значение для оживления сельской экономики, ускорения 
поворота сельского хозяйства к специализации, обобществлению, 
товарности, урегулирования производственной структуры в де
ревне, повышения экономической эффективности производства, 
решения продовольственной проблемы в стране.236

В сельском хозяйстве Узбекистана происходили те же самые 
процессы, которые происходили в Китае. Однако, эта процессы в 
Узбекистане происходили при непосредственном участии 
государства, без стихийного движения крестьян. Это видимо 
было необходимым условием поддержания стабильности в 
трудных условиях переходного периода.

Весь урожай сверх оговоренного объёма, закупаемого по 
установленным ценам, поступал в распоряжение товаропроиз
водителей -  китайских крестьян. Более того, с 1985 года 
государство отказалось от централизованного административного 
распределения аграрной продукции и материального обеспечения 
деревни в пользу рыночного механизма. Продажа и субаренда 
земли официально запрещалось. Но не официально нелегальная 
аренда земельных участков под залог происходило без участия 
провинциальных властей. Аграрные реформы в деревне 
вызывали рост избыточной рабочей силы - 130 млн. человек. По 
признанию российского китаеведа В. Г. Гельбрас, это была 
настоящая «шоковая терапия».237 При всех недостатках, реформи
рование аграрной сферы создало материальную, финансовую, 
кадровую и социально-политическую базу для рыночной 
трансформации всей экономики Китая.

В условиях реформирования сельского хозяйства Узбекис
тана происходило почти тоже самое. Положение усугубилось 
тем, что невозможно было избежать роста безработицы в деревне.

234 Реформа хозяйственной системы в КНР. Пер. с кит. /Научн. ред. А.И. Денисов/. - М.: 
Экономика, 1989. - С.192.

Переходная экономика. - М.: «Экономика», 2005. - С.685.
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Хотя государство всячески старалось избежать «шоковую 
терапию», избыточная рабочая сила стала источником активной 
миграции населения. Удельный вес численности населения, 
занятого в сельском хозяйстве сократился от 41,9 процентов в 
1991 году238 до 27,2 процентов в 2017 году.239

Аграрное производство в Китае было малоэффективно, 
поэтому крестьяне сочетали труд на земле с какой-либо произ
водственной деятельностью, в большинстве случаях связанной с 
переработкой сельскохозяйственной продукции собственного 
производства. Так стала развиваться сельская промышленность. 
Ее бурный рост придал мощный импульс экономике Китая. Если 
темпы роста государственной промышленности в 80-90-х годах 
составили 2,5 -  12 процентов, то темпы роста сельской промыш
ленности были в пределах 21 -  134 процентов.240 В то же время 
эти преобразования содействовали зарождению среднего класса 
Китая.

В аграрном секторе Узбекистана постепенно формировались 
фермерские хозяйства в отличие от единичных хозяйств. Были 
отдельные эпизоды сельского кустарничества, но это не доросло 
до уровня сельской промышленности. Хотя государство и 
проводило политику создания многоотраслевых фермерских 
хозяйств, но ничего из этого не вышло: толи экономические 
условия крестьян в Узбекистане не были настолько тяжелы как в 
Китае, толи не хватило у наших крестьян смекалки китайцев.

Всё же становление рыночных и квазирыночных институтов 
в аграрной сфере и сельской промышленности, сфере услуг, 
придало динамизм экономическому развитию Китая, улучшило 
снабжение населения продовольствием, укрепило внешние 
экономические позиции, смягчило социальные проблемы. Это 
дало возможность отложить на время преобразования в

^Основные тенденции и показатели социально-экономического развития республики 
Узбекистан в годы независимости (1990-2011 гг.) и прогнозы, рассчитанные на 2012-2015 
годы. Статистичиский сборник. -Т.: Узбекистан, 2013. - С. 87.
239 Труд и занятость в Узбекистане. Статистический сборник Госкомстата РУзб. -  
Ташкент.: 2018. - С. 38.
240 Переходная экономика. - М.: «Экономика», 2005. - С.688.
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промышленности, они размывали бы пропагандистский образ 
идеологически непорочной правящей партии, взявший на себя 
ответственность за строительство «социализма» с китайской 
спецификой, перестройка промышленности в рамках традицион
ного для «реального социализма» методы совершенствования 
хозяйственного механизма, как и в экономике СССР 80-х годов, 
завершилась полным провалом. В самом Китае с большой 
осторожностью относились к слову «приватизация», директора 
предприятий именно путем приватизации добивались привати
зации, прибыли и социализации убытков. По суждению 
некоторых аналитиков, различия между Западной и Восточной 
правовой системой таковы, что на Западе правит закон, а на 
Востоке правят при помощи закона.

Руководство Узбекистана с первых дней Независимости 
проводило приватизацию, зная о том, что это не идеальная, а 
может и несправедливая мера, но она проводилась в целях 
формирования частной собственности, без которой невозможно 
перейти к рыночным преобразованиям. Реформы осуществлялись 
почти одновременно в сфере промышленности, сельского хозяй
ства, строительства, транспорта, торговли, общественного пита
ния, туризма. Причём, первостепенное предпочтение отдавалось 
развитию перспективных отраслей промышленности, таких как 
электроэнергетическая, топливная, автомобильная, нефтехими
ческая и т.д.

Аналитики едины во мнении о том, что Китай за последние 
40 лет достиг выдающихся успехов в области экономического 
развития благодаря проведенным эффективным реформам и за 
этот короткий исторический срок он из бедной страны превра
тился в одного из мировых экономических лидеров. Допуская 
сравнительное суждение, отметим, что успехи социально-эконо
мического развития Узбекистана, созданный макроструктурный 
потенциал за 28 лет, позволить ли нашей стране спустя 12 лет, 
дойти до нынешнего уровня развития Китая. Безусловно, нет. За 
все истекшие годы реформирования экономики и перехода к 
рынку по показателю темпов роста среднедушевого ВВП мы 
значительно отстаём от темпов роста в Китае. Статистические
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данные свидетельствуют, что в Китае за истекшие 40 лет после 
начала экономических реформ, объём ВВП в стране возрос более 
чем в 47 раз, а в Узбекистане за истекшие 28 лет (991-2018 гт.) 
реформирования экономики он возрос (по ППС) в 8,6 раза. 
Понятно, что какими бы высокими не были темпы роста ВВП В 
Узбекистане в последующие 12 лет, объём ВВП в 2030 году по 
сравнению с объёмом ВВП 1991 года навряд ли может 
увеличится в 47 раз. Тем более, в соответствии с концепцией 
развития Узбекистана до 2030 года, предусмотрено удвоить 
объём производимого в стране ВВП. Если прогнозы сбудутся, то 
в 2030 году объём ВВП Узбекистана составит примерно 500-510 
млрд. долл. США и увеличится по сравнению с 1990 годом 
примерно в 18-18,5 раз. Отсюда напрашивается важный вывод о 
том, что экономические реформы, проведённые в нашей стране 
на протяжении всех трёх этапов, не были столь результативными 
и эффективными, например, как в Китае и предопределили 
острую необходимость проведения масштабных реформ на 
качественно новой основе.

В настоящее время 73 процентов общего производства Китая 
находится в сфере частной собственности, преобладают эконо
мическая инициатива, приобщение к рынку, конкуренция. 
Аграрный сектор Китая занимает ведущее место в мире по 
производству зерновых, хлопка, масла, фруктов, мясо, яйца. 
Большая часть электронной продукции ныне производится в 
Китае. Сначала развивалась экономика промышленности центров 
ближе к морю, а затем остальных территорий. Образовалось 
большое количество свободных экономических зон, которые 
стали центрами внедрения современных технологий. Практика 
образования СЭЗ имеется и в нашей стране.

Однако, было бы уместным отметить, что китайское чудо 
началось с малого бизнеса. Ныне основная часть экспорта 
конкурентоспособной продукции приходится на долю малого 
бизнеса. Опыт китайцев на этом поприще нам следует 
досконально изучить, ибо участие малого бизнеса в экспорте 
очень актуальное и является сферой государственной политики. 
При этом следует обратить особое внимание на то, что
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неотъемлемыми элементами своего труда китайцы считают 
низкие цены, качественную продукцию и свой менталитет: 
трудолюбие и национальное достоинство.

Получивший мировое признание и широкую огласку лозунг 
Дэн Сяопин «люди должны жить лучше, чем в прошлом году», 
использует в реалиях Узбекистана и наш нынешний Президент 
Узбекистана Ш. М. Мирзиёев, который во главу угла своей 
политики поставил задачу повышения благосостояния народа и 
доведения его до уровня развитых стран Запада. К сказанному 
Дэн Сяопинем позволим добавить от себя, что при эффективной 
государственной экономической политике «люди должны жить 
лучше, чем они могли бы жить без вмешательства государства в 
экономику». Известно, что А. Смит был ярым противником 
всякого вмешательства государства в экономику и отводил ему 
роль «ночного сторожа». Мировая практика показывает, что 
активное вмешательство государства в экономическую жйзнь 
страны допустимо и оправдано лишь в том случае, если такое 
вмешательство способствует росту благосостояния народа. 
Коррумпированная власть не только не способствует развитию 
экономики и процветанию, а напротив, она вредит экономиче
скому росту и повышению благосостояния людей. Об этом более 
подробно в следующем разделе книги.

А здесь, продолжая ранее высказанные сравнения, отметим, 
что Дэн Сяопин, как великий реформатор, повернул лицо Китая к 
процветанию. Наш Президент Ш.М. Мирзиёев, последовательно 
продолжая курс реформ и формирования в стране современной 
социально ориентированной модели рыночной экономики 
Западного образца, по целенаправленности и результативности 
проводимых радикальных перемен, направленных на доведение 
Узбекистана до признания мировым сообществом, стоит на 
соразмерном уровне с Дэн Сяопином.

Однако, на наш взгляд, было бы несправедливо, если ныне 
проводимую в стране экономическую политику во главе с 
Президентом Ш.М. Мирзиёевым принимать за механическое 
продолжение и дальнейшее развитие курса экономических 
реформ первого Президента И.А. Каримова. Налицо крупно-
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масштабные реформы и глубокие перемены, способные вывести 
страну на путь ускоренного развития и процветания. Трудно не 
согласится с мнением Игоря Николайчука, эксперта по междуна
родной безопасности Центра специальных медиа-метрических 
исследований России, который опрометчиво отметил, что: 
«Среди политологов, особенно западных, сложилось мнение, что 
все страны Средней Азии отнюдь не образцы для подражания 
в социально-политическом отношении. В этом тихом уголке 
господствует авторитаризм..., клановая экономика, широко 
практикуется примитивная плебисцит арность вместо "подлин
ной демократии", наблюдается откат "в бедность", постоянное 
ухудшение состояния с "правами человека", ну итак далее. 
Подчеркнем, что важным компонентом системы оправданий 
Запада предъявлять претензии на этот счет являются утверж
дения о постоянной де-европеизации государств региона. Прог
нозируется дальнейшее ускорение этого процесса. Деятельность 
Мирзиёева наглядно ломает все эти стереотипы».241 Действи
тельно, это так. Реальные действия нашего Президента заставляет 
многих менять свои стереотипы. Очевидно, сам бог усмотрел, 
чтобы Узбекистан не стал тихой гаванью раздолья и беспечности 
для разного рода мелких и недостойных правителей, иным, 
иногда и очень крупным странам, часто грозит такая участь.

•“ 'Николайчук И. Реформы в Узбекистане: куда приведет внутренняя политика 
Мирзиёева. Интернет ресурс:
httos://ti .smitnilmews.ru/analvtics/20170S 16/1023081099/uzbekistan-refomv-vnutrennava- 
politika-shavkata-mirziveeva.html.
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Глава 12. ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
РАДИКАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

УЗБЕКИСТАНА

Попытаемся раскрыть суть и значение крупномасштабных 
экономических реформ, проводимых в Узбекистане по инициа
тиве и под непосредственным руководством Президента Ш.М. 
Мирзиёева, которые наглядно ломают стереотипы не только 
политологов и не только западных, но и всей широкой 
общественности нашей огромной планеты. Курс, проводимый 
Президентом, основательно изменил представление международ
ного сообщества об Узбекистане, сильно поднял его 
международный имидж. Забегая несколько вперед, отметим, что 
проводимый во главе Ш.Ш. Мирзиеева курс имеет важное и 
весьма позитивное значение для развития и процветания не 
только Узбекистана, но и других стран всего Среднеазиатского 
региона и соседних государств, в целом.

Известно, что с сентября 2016 года начались существенные 
изменения во всех сферах жизни и развития общества. Многие 
задаются вопросом, был ли у Президента Ш.М Мирзиёева некий, 
особый план проведения масштабных нововведений. Нам 
думается, корни этого феномена можно найти, обращаясь к 
периоду совместной работы нынешнего Президента с первым 
Президентом И.А. Каримовым в качестве главы Кабинета 
Министров. В те годы в определении стратегических задач и 
проведения реформ, Ш.М. Мирзиёев принимал самое непосредст
венное участие и ему были обозримы как позитивные результаты 
проводимой политики, так и недостатки, незрелые стороны 
тогдашних действий и принимаемых масштабных решений. И за 
эти годы у Ш.М. Мирзиёева сложилось полное видение не 
решённых проблем и всестороннее знание фактического 
положения дел и знание того, как и по какому пути идти дальше к 
ускоренному развитию и процветанию. Прочным, надежным
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фундаментом незыблемости и необратимости его курса является 
то, что он сам является выходцем из простого народа, который 
прошел сложный, но славный путь от простого преподавателя 
вуза и ученого до главы государства и которому хорошо знакомы 
чаяния и стремления простых людей.

Об этом свидетельствуют все его выступления, и действия за 
период с сентября 2016 года по сей день, где он с неординар
ными, доступными, присущими только ему изложениями, 
критически анализируя состояние дел во всех сферах жизни 
общества, пользуясь богатым арсеналом конкретных материалов, 
смело, честно, открыто говорит о недостатках органов 
государственного управления, органов правопорядка с позиции 
защиты интересов простых граждан. Уже в своей речи на 
совместном заседании Олий Мажлиса и Законодательной палаты 
Сената в сентябре 2016 года в качестве исполняющего 
обязанности Президента, он касался самых насущных проблем 
дальнейшего развития и необходимости совершенствования всех 
сфер общественной жизни. В частности, были затронуты задачи 
обеспечения развития образования и воспитания, развития науки, 
здравоохранения, культуры и искусства, спорта, приобретения 
молодёжью всесторонних знаний, знание языков и современных 
информационно-коммуникационных технологий.

Большое внимание уделено углублению процессов демок
ратии, поддержке гражданских институтов, повышению 
значимости политических партий, конкуренции партий за голоса 
выборщиков. Объявлена концепция внешнеполитической 
деятельности Республики Узбекистан, а именно: отказ от участия 
в военно-политических блоках, недопущение военных баз других 
государств на территории Узбекистана, нахождение наших 
военнослужащих за пределами республики.

Были затронуты проблемы введения прагматической 
политики со странами СНГ и дальнего зарубежья, обеспечения 
верховенства закона, достижения эффективности практически 
осуществляемых реформ, повышения уровня жизни населения 
как гарантии мирной жизни и стабильности. Огромное значение, 
с точки зрения защиты интересов простого народа, оперативного
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и своевременного решения их насущных проблем, имеет поста
новка со стороны Президента задачи о том, что руководители 
должны говорить с простыми людьми на их языке, уметь 
услышать то, что их волнует и решать их проблемы. Решение 
насущных проблем граждан является основным обязательством 
государства перед народом, считает Президент. Он выдвинул 
важную идею оценки деятельности руководителя, исходя из 
количества обращений граждан и их решения, его общения с 
народом. Практическая реализация этой идеи имеет первосте
пенное значение в решении поставленной чуть позже Прези
дентом Ш.М. Мирзиёевым стратегической задачи: «Не народ 
должен служить государственным органам, а государственные 
органы должны служить народу».

Простые люди не могут терпеть несправедливость. Поэтому 
Президент подробно остановился на реформе судопроизводства. 
Он отметил, что без кадров, самостоятельно мыслящих, отвечаю
щих за свои действия, инициативных, знающих передовые 
методы управления, патриотически настроенных, честных, 
невозможно улучшить качество государственного управления. 
Президент коснулся и концепции перехода от сильного госу
дарства к сильному гражданскому обществу, обращая внимание 
на роль негосударственных учреждений, органов самоуправления 
граждан, в частности роли махалли. Не осталось вопросов, 
которых не коснулся Президент. Образно говоря, от программы 
утилизации мусора до выработки духовного иммунитета, 
особенно о молодёжи и обо всём другом.

В речи на восьмом съезде либерально-демократической 
партии от 19 октября 2016 года по случаю выдвижения 
Щ.М.Мирзиёева кандидатом в Президенты, он вновь поднял все 
насущные задачи, коснулся проблематичности множества нере
шенных вопросов и путей их первоочередного решения. Не 
остались не затронутыми ни одна из имеющихся важнейших 
проблем. В частности, было обращено внимание на противос
тояние геополитических интересов, посягающих на доверие и 
сотрудничество между странами, на усиление противоречий и 
конкуренции, на мировой экономический кризис и нестабиль-
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ность мировых рынков, снижение цен на энергоресурсы, влия
ющие на экономическое развитие страны, на военно-полити
ческую борьбу ряда стран из-за природных ресурсов, на мировую 
экономическую глобализацию, создающую нестабильную си
туацию, на рост миграции населения, приведшую к росту прес
туплений, торговли людьми, терроризму, экстремизму, наркот
рафику, распространению опасных инфекционных заболеваний. 
Он затронул вопрос дополнительных мероприятий по усилению 
безопасности информационно-коммуникационной системы, 
обращая внимание на изъяны типа коррупции, местничества, 
давления "массовой культуры".

Из вышеприведённого следует, что в не спокойном мире 
необходимо укрепить суверенитет республики и ее обороноспо
собность. В этой связи, крупным достижением периода незави
симости было межнациональное согласие между 130 предс
тавителями наций и народностей, наличие религиозной толе
рантности, учитывая, что в республике имеются более 2 тыс. 200 
разных религиозных организаций.

Ш.М. Мирзиёев особо отметил необходимость верховенства 
Закона как основного гаранта эффективности реформ, повы
шения уровня жизни населения, мирной и стабильной ситуации в 
стране. Говоря о судо-правовых отношениях, он подчеркнул, что 
в этой сфере еще много нерешенных проблем. Только за 9 
месяцев 2016 года почти 30 процентов обращений граждан 
приходилось на долю деятельности судов и следствия. Главное 
условие просвещенного судопроизводства - это принцип 
равенства сторон, поэтому сферу адвокатуры так же ждут 
реформы, то есть речь идет о повышении места и роли адвокату
ры, расширение ее полномочий.

Отмечая равнодушие руководителей государственных орга
нов, допускающих невнимание к заявлениям и жалобам своим 
бюрократизмом и безответственностью, он указал ещё на то, что 
руководители и ответственные работники не научились говорить 
на языке простых граждан, услышать их боль и решать их 
проблемы. Нужны меры профилактики, выработка уважения 
граждан к законам, рост правовой культуры. По его мнению, пока
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мы не создадим эффективную систему подготовки кадров, само
стоятельно мыслящих, знающих передовые приёмы управления, 
патриотов, честных, не возможны качественные изменения в 
сфере государственного управления.

Растет количество обращений граждан по вопросам устройст
ва на работу, выделению земельного участка, своевременной 
выдачи зарплаты и пенсии, обращения к органам правопорядка, к 
сфере здравоохранения и образования. Все они говорят о 
недостатках в работе деятельности государственных органов. 
Поэтому, отмечает Президент, оценка деятельности руководи
телей должна определяться по количеству обращений граждан, 
их практического решения, хождения руководителей среди 
населения.

В докладе были затронуты вопросы о необходимости актив
ного продолжения концепции "от сильного государства к силь
ному гражданскому обществу". Поэтому важна роль постепен
ного изменения мыслей и мировоззрения людей, через усиление 
роли махалли, ее прав и полномочий, повышение профессио
нальных навыков руководителей и работников махалли. 
Институт махалли должен стать весами справедливости, считает 
Президент.

На съезде ЛиДеП Узбекистана были определены стратеги
чески важные задачи и направления развития республики на 
ближайшие 5 лет:

1. Сохранить макроэкономическую стабильность, удержать 
достигнутые за последние годы темпы роста;

2. Обеспечить рост конкурентоспособности экономики на 
мировых рынках, модернизируя и диверсифицируя отрасли эко
номики;

3. Решить проблему занятости с учетом количества населения 
и их возрастной структуры;

4. В сельском хозяйстве обеспечить целевое использование 
земельных и водных ресурсов, современную интенсивную 
агротехнологию. За счёт тех площадей, где низка урожайность 
хлопка, развить интенсивное садоводство и виноградарство,

325



овощеводство, кормопроизводство, обеспечить хранение и 
глубокую переработку сельхозпродукции.

5. Развитие частной собственности и предпринимательства и 
снятие всех преград и ограничений для развития этой сферы. 
Если предприниматель первый раз нарушил правопорядок, то 
покрытием ущерба он освобождается от административной и 
уголовной ответственности, от финансовых санкций.

6. Рост экономического могущества страны, повышение 
уровня жизни и его качества, комплексное развитие регионов, 
уменьшение количества регионов, получающих субвенцию.

В Узбекистане сегодня ждут своего решения неотложные 
социально-общественные задачи. В масштабе республики для их 
осуществления готовятся 25 целевых программ. Одна из них 
строительство дешёвого жилья на селе и в городах. На 2017-2022 
гг. готовятся проекты строительства 945 многоэтажных домов. 
Ждет своего решения также такая важная задача, как расширение 
сетей водообеспечения сельских населенных пунктов. Этот 
показатель предстоит поднять с 67 процентов до 84 процентов. 
Рост населения страны за 25 лет (1991-2016гг.) на 10 млн. человек 
или же в 1,5 раза, ставит скорейшего решения этих социально 
значимых проблем. Также готовится программа гарантиро
ванного и постоянного обеспечения городского и сельского на
селения электрической энергией. В течении 5 лет предстоит 
строить заново 25300 км электрических линий низкого 
напряжения, менять 3600 старых трансформаторных станций на 
новые.

В сфере транспортной инфраструктуры 75000 км или 64 
процентов дорог требует ремонта. Более того, 9700 км дорог 
нужно реконструировать. Президент исходит из того, что нам 
нужны дороги, как земля, как воздух. Запланировано построить и 
реконструировать 1700 км автодорог, с учетом важности дорог 
для населения предусмотрен ремонт 1400 км межхозяйственных 
сельских дорог. Разрабатывается программа дальнейшего 
улучшения транспортных услуг в селах и в городах. Согласно 
этому предусмотрена реконструкция 74 автовокзалов и 
автостанций, будет закуплено 3000 автобусов, 5700
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микроавтобусов, создадутся более 300 автомобильных 
маршрутов. В целях развития инфраструктуры воздушного и 
железнодорожного транспорта, прежде всего, следует создать 
новый терминал Ташкентского международного аэропорта. 
Запланировано завершить и электрифицировать железную дорогу 
Бухара-Мискин, электрифицировать железную дорогу Карши- 
Термез, Поп-Наманган-Андижан-Коканд, пустить скоростной 
поезд по направлению Карши-Шахрисябз.

Далее, Президент остановился вокруг множества вопросов, 
таких как утилизация мусора, себестоимости угля, дошкольной 
системы образования, сферы здравоохранения, заботы о 
женщинах и старых людях, молодежной политики. В стороне не 
остались и вопросы развития науки, информационно-комму
никационной технологии, система Интернет, дальнейшее раз
витие системы высшего образования на 2017- 2021 годы. Без 
ветвей этих сфер деятельности, нет дальнейшего развития, 
заключил Президент. Либерально-демократическую партию и его 
членов он оценил, как средний класс, класс собственников и 
обещал им государственную поддержку.

В речи, посвященной 24-летию принятия Конституции 
Республики Узбекистан, Президент Ш.М. Мирзиёев оценил роль 
нашего Основного Закона как фундамента построения правового 
демократического государства и сильного гражданского об
щества, создания экономики на основе рыночных отношений и 
частной собственности, обеспечения мирной процветающей 
жизни народа и занятия Узбекистаном достойного места в 
мировом сообществе. Более того, Конституция стала гарантом 
личной свободы граждан, их политических, экономических и об
щественных прав.

На основе конституционных принципов и правил обра
зовалась система национального законодательства. Однако, под
черкнул Президент, не очень заметно влияние принятых законов 
на эффективность проводимых реформ, что создает опре
деленные трудности в обеспечении доверия граждан, пред
принимателей и даже зарубежных инвесторов.
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Были затронуты вопросы выборной системы местных хо- 
кимов, концепции проведения реформ в сфере административ
ного управления, принятия закона "О государственных услугах". 
Также были вновь озвучены вопросы предвыборной программы в 
предыдущих выступлениях Президента. Для решения всей 
системы задач Президент в данной речи объявил о разработке на 
2017-2021 годы Стратегии действий, направленных на даль
нейшее развитие Узбекистана.

На самом деле, более чем за три года президентства 
Ш.М.Мирзиёева в стране произошли радикальные изменения в 
политической, социальной и экономической жизни республики. 
Благодаря выступлениям Президента, прозрачности, открытости 
и доступности его высказываний с высоких трибун, кардинально 
меняются отношения людей к политической жизни общества, 
особенно молодежи. Предприниматели стали вести себя более 
свободно, освобождаясь от бюрократических рогаток, смело 
осуществляя внешнеэкономическую деятельность. Заметно 
возросли объем внутренних и зарубежных инвестиций, заметно 
ускорились экономические реформы, проведена конвертация 
валюты.

Сильно изменилась внешнеполитическая и внешнеэкономи
ческая деятельность государства. Только за сентябрь 2016 года по 
сентябрь 2017 года состоялись 14 визитов на высшем уровне, как 
в странах ближнего, (Казахстан, Киргизия, Туркменистан, 
Таджикистан, Россия), так и дальнего зарубежья (Китай, США). 
По итогам этих визитов подписано 245 договоров и соглашений 
на сумму почти 40 млрд. долларов, состоялись 12 заседаний 
межправительственных комиссий по торгово-экономическому и 
инвестиционно-технологическому сотрудничеству, 130 визитов 
экономических делегаций Узбекистана в зарубежные страны, 267 
визитов иностранных бизнес-делегаций в Узбекистан. Чтобы 
обеспечить реализацию инвестиционных соглашений и контрак
тов, утверждены планы практических действий (дорожных карт) 
с 13 странами.

Есть все основания согласиться с суждениями ряда изданий о 
том, что Президент понимал, что в стране и в мире многое
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поменялось, появились симптомы других условий и тенденций, и 
что главное, появилось новое поколение с отличительными 
интересами, население превысило 30 млн. человек со средним 
возрастом в 27 лет. В этих условиях Президент действовал 
неординарно, не угрожая развитию системы, принимая решения, 
наперед определял будущие ориентиры. При этом от него 
требовалась смелость и твердость, открытое признание 
сложившийся реальной ситуации, и очень важно отметить, что он 
все это делает своевременно, успевая везде и во всем. Будучи 
исполняющим, обязанности Президента, он смело указал на 
бездействие высших чинов министерств и хокимиятов как 
причины нерешенности имеющихся социально-экономических 
проблем. Это было важным постулатом еще несформировав- 
шегося правового государства. Начиная с первых выступлений, 
он открыто признал, что органы государственной власти 
засиделись в кабинетах, что они не работают в интересах людей, 
и им надо общаться с народом для определения реального пульса 
общественного состояния. Более того, обеспечение принципа 
обратной связи дало возможность населению воздействовать на 
процессы разработки президентской политики и создания 
организационно-правовых, экономических и социально-гумани
тарных механизмов.

Проявленная Президентом инициативность и твердая воля в 
решении накопившихся проблем, убедило население страны и 
зарубежных партнеров, в том, что он намерен решать конкретные 
задачи и повести страну по новому пути развития. Этот путь 
неминуемо приведёт народ Узбекистана к преодолению 
многовековой отсталости, позволить возродить былую славу и 
занять достойное место в мировом сообществе.

Пользуясь инновационными механизмами получения инфор
мации, он пустил в ход виртуальную приемную pm.gov.uz и 
создал информационно-аналитический отдел при премьер- 
министре для лучшего обозрения реального положения в стране. 
Далее, он активизировал посещение регионов страны, где 
встречался с представителями молодёжи, предпринимателями, 
пенсионерами, женщинами, активистами общественных
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организаций. Это был эффективный способ напрямую, без всяких 
посредников, узнавать проблемы простых людей, некоторые 
решать прямо на местах, изучать их предложения и мнения.

Виртуальная приемная позволила напрямую принимать 
жалобы от граждан, минуя многочисленных чиновников и 
доведения их до Президента. Это позволило добиться изменения 
мировоззрения и отношения к своей работе среди чиновников. 
Виртуальные приёмные послужили активизации людей против 
коррупции, популизирование реформ, стали дополнительным 
источником повышения авторитета государственных институтов, 
укрепления законности и правопорядка, стали средством 
вовлечения в общественно-политический процесс большую часть 
населения, особенно молодежь, если исходить из того, что около 
14 млн. молодых людей являются пользователями социальных 
сетей. Появление пользовательского аккаунта способствовало 
росту популярности Президента среди аудитории социальных 
сетей. На этой основе Президент получил реальную эмпи
рическую базу определения вектора внутреннего развития 
общества. Такой подход в современной науке называется 
системным подходом, а в социально-политическом значении 
оценивается, как демократичность, народность в управлении 
государством.

Также успешно решается задача развития институтов 
гражданского общества. Президент распорядился подготовить 
проект по децентрализации власти, дающий больше ответст
венности местным органам власти и махаллинским общинам. 
Ещё в ходе своей предвыборной кампании, он заявил, что в 
предстоящие годы местные хокимы будут избираться через 
голосование, и они будут отвечать за социально-экономическое 
развитие регионов.

Растет доверие народа к Президенту, люди осознали, что 
деятельность Президента направлена на защиту их интересов, 
само доверие несет в себе огромную сознательную силу, у людей 
укрепилась вера в справедливость, в лучшее будущее, зародился 
некий энтузиазм, настроенность лучше работать, ответственно 
вести себя в обществе, уважительно относиться к Закону.
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Примечательна ставка и внимание Президента на интел
лигенцию и молодежь. Он считает, что без поддержки и учета их 
мнения, положительного потенциала религии невозможно делать 
дальнейшие шаги. Поэтому его встречи с представителями 
творческой и научной интеллигенции, представителями моло
дёжи и религии стали своеобразной новизной в сфере общест
венной жизни. Поддержка сферы науки дала большой толчок для 
практической реализации наработок. В сфере культуры он не без 
оснований раскритиковал негативную тенденцию к личной 
наживе и недопущения превращения в бизнес литературы и ис
кусства. Новый подход к духовенству дал Президенту реа
лизовать потенциал Ислама. Как в Эр-Рияде, так и в Нью-Йорке 
он утверждал, что стратегическое значение не только для му
сульманского мира, но и всего мира имеет пропаганда рас
пространения подлинно гуманистической сути Ислама, не име
ющего ничего общего с насилием и кровопролитием. Эта поли
тика имеет чрезвычайно важное практическое значение в наше 
время.

Президент подписал ряд законов, направленных на повы
шение эффективности системы правосудия, обеспечения спра
ведливых и независимых судебных процессов, категорически 
запретил привлекать учителей, студентов, врачей к сбору хлопка, 
возобновил диалог с институтами ООН по правам человека. 
Комплексно решается проблема трудовой миграции, о ее 
легализации. Министерство труда преобразовано в Министерство 
занятости и трудовых отношений.

Начавшиеся системные изменения создают функциональную 
основу дальнейшего развития. По признанию ряда изданий, 
Ш.М.Мирзиёев к принятию решений подходит системно, а для их 
решения -  комплексно с всевозможными ведомствами и органи
зациями. Со стороны кажется, что Президент принимает действия 
по всем аспектам индивидуально, но на самом деле, он взялся за 
решение проблем всей системы, реформы всех системообра
зующих элементов нашего общества. Особенно это стало заметно 
в Обращении Президента Республики Узбекистан к Олий 
Мажлису. Первое обращение было посвящено итогам 2017 года и
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этапу нового развития республики, и ведущим направлениям 
социально-экономического развития на 2018 год.

В течении года все силы и средства были направлены на 
выполнении задач, предусмотренных Стратегическими дейст
виями. 2017 г. стал важным шагом претворения в жизнь меро
приятий государственной программы "Год общения с народом". 
Проводимые крупномасштабные по величине и разносторонние 
по направлениям реформы, находят отклик и поддержку народа. 
Первые результаты реформ положительно отражаются на 
каждодневной жизни людей, растёт их социальная активность и 
вера в будущее.

Каждое решение касательно жизни страны принимается, 
советуясь с народом, путем общения с ним. Идея "Народ не 
должен служить государственным органам, а государственные 
органы должны служить народу" становится правилом нашей 
деятельности, заметил Президент. Государственные служащие, в 
первую очередь, руководители в кабинетах, встречаясь с насе
лением, занимаются решением их проблем. В этом смысле 2017 
год стал годом создания системы общения с народом, эффек
тивного решения его жизненных проблем. При этом народные 
приемные и виртуальные приемные Президента, работая с об
ращениями граждан, оправдали себя как своеобразные институты 
демократии.

Учитывая интересы народа в обеспечении социальной 
справедливости, были проведены большие изменения в системе 
судопроизводства, прокуратуры и органов внутренних дел. В 
2017 году образование "Союза молодёжи Узбекистана», Комите
та женщин и фонда "махалла”, восстановление гражданства 1100 
и более лиц стало практическим примером обеспечения прав 
человека и его свободы.

Президент Узбекистана с большим пафосом отметил, что 
2017 год был годом становления и эффективных реформ в сфере 
экономики, отвечающих современным требованиям. Очевидно, 
что он имел в виду ряд законов, приказов, постановлений, 
всесторонне продуманные программы по организации экономики 
на совершенно новой основе, дальнейшей её либерализации,
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совершенствование правовых: основ, модернизации и диверси
фикации производства.

Президент исходил из того, что без развития и создания 
конкурентоспособной экономики невозможно решить социаль
ные и другие проблемы. Комплекс мер, разработанных под 
руководством Президента, направлен на сокращение вмеша
тельства государства в общественную сферу, предоставление 
большей свободы предпринимательству, особенно малому 
бизнесу. В частности, банки начали выдавать кредиты с субси
дированной ставкой, количество бюрократических документов, 
необходимых для начала нового бизнеса сокращено с 6 до 1 (с 
2017 года создана возможность зарегистрировать свой бизнес за 
30 минут онлайн). В регионах Узбекистана созданы сети центров 
содействия предпринимательству, где можно получить весь 
спектр услуг государственных органов в одном месте.

В подтверждении вышесказанного Президент указал на»то, 
что в короткий срок введены в строй 161 крупных объектов 
промышленности. Это позволило получить дополнительную 
продукцию в 1,5 триллиона сумов в 2018 году. К числу этих 
новостроек можно отнести паро-газо установку в Ташкентской 
теплоэлектростанции, где можно дополнительно выработать 2,5 
млрд. квт электроэнергии. Ведутся работы по электрификации 
железной дороги по направлению Фергана-Маргелан.

2017 год примечателен свободной конвертацией нацио
нальной валюты. Юридические и физические лица получили 
возможность неограниченной покупки и продажи зарубежной 
валюты в коммерческих банках. По сравнению с периодом 
либерализации, объем операций по покупке-продаже иност
ранной валюты увеличился в 1,5 раза и достиг 1,3 млрд. 
долларов. В том числе золотовалютные запасы государства в 
течение года увеличились в 1,1 млрд. долларов. В 2017 году 
организовано 12 свободных экономических и 45 промышленных 
зон. Их деятельность положительно отражается на ускоренном 
развитии регионов, предусмотрено создание еще 50 таких 
промышленных зон.
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В течение года в центре нашего внимания, как указал 
Президент, было создание новых рабочих мест. В 2017 году за 
счёт строительства новых промышленных предприятий, функ
ционирования новых объектов сферы обслуживания, развитие 
малого бизнеса и частного предпринимательства созданы 336 
тысяч новых рабочих мест. Продолжается поэтапное выполнение 
принятых программ по реформированию социальной сферы, 
являющейся важным направлением государственной политики.

Долгое время в стране не решалась проблема жилья 
работников государственного бюджета, малоимущих семей и эта 
проблема оставалась вне внимания государства. По данным, 
приведенным Ш. М. Мирзиёевым, только в 2017 году, учитывая 
положение народа, начато строительство дешевого жилья за счет 
льготных ипотечных кредитов. В городах и селах было построено 
более 3,5 млн. квадратных метров образцового жилья, 
многоэтажных домов было больше в 20 раз, чем в 2007 году, в 2 
раза больше чем в 2014 году. Впервые за 25 лет поставлена задача 
построить дешевые со всеми удобствами многоэтажные дома.

В 2017 году было обращено отдельное внимание на 
строительство новых и ремонт имеющихся образовательных 
учреждений, построены заново 12 общеобразовательных школ, 
320 школ были реконструированы, отремонтированы 152 школы, 
а также 107 дошкольных образовательных учреждений реконст
руированы и 195 детских садов капитально отремонтированы. На 
основе пожеланий родителей, учителей и учеников, широкого 
круга общественности в стране восстановлено 11 летнее 
образование.

В целях подготовки педагогических кадров при ВУЗах 
Республики организованы специальные заочные отделения, 
исходя из потребности реального сектора экономики, открылись 
заочное и вечернее отделения. Для развития системы высшего 
образования принята комплексная программа развития этой 
сферы на 2017-2021 годы. В 2018 году резко увеличилось число 
вузов, совершенствуется и укрепляется материально-техническая 
база Академии Наук Узбекистана. По утверждению Президента, 
всё это направлено на цели превращения Узбекистана в
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конкурентоспособного партнера среди стран мира в сферах 
науки, интеллектуального потенциала, подготовки современных 
кадров, внедрения новых высоких технологий.

Существенны проведенные работы в культурно -  гумани
тарной сфере, а также в сфере физической культуры и спорта.

В сфере внешней политики достигнуты зримые результаты. В 
частности, в 2017 году проведены 21 встреч на высшем уровне, 
проведены более 60 встреч с руководителями и представителями 
государственных и международных организаций. В результате 
подписаны и согласованы более 400 торговых и финансовых 
договоров в объеме 60 млрд. долларов. Для практической 
реализации этих документов, их своевременности разработаны 40 
дорожных карт.

2018 год был объявлен «Годом предпринимательства, 
инновационных идей и технологий». Однако, на пути предпри
нимательства были много препонов (незаконные проверки и 
вмешательства, излишние бюрократические препятствия, нерав
ные условия использования ресурсов, чрезмерные льготы, 
препятствующие развитию конкурентной среды). Учитывая все 
это, были приняты активные меры по выравниванию условий 
бизнеса и созданию равных возможностей для всех предпри
нимателей, они освободились от незаконных проверок и 
излишней опеки государственных чиновников.

Одной из главных причин, препятствующих предпринима
тельству, является несовершенство таможенных правил. 
Согласно отчета Всемирного банка, по оформлению документов 
экспорта-импорта Узбекистан среди 190 стран находится на 175 
месте. Для оформления документов в Бельгии понадобиться всего 
один час, а у нас уходит на это месяцы. Почему спрашивает 
Президент, одна и та же товарная масса должна проверяться 
несколько раз в пределах республики. В развитых странах 
таможня ограничивается системой предупреждения об опасности. 
Эту практику надо внедрить и в нашей стране. Необоснованные 
проверки задерживают развитие бизнеса, снижают эффек
тивность внешней торговли.
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В 2018 году по настоянию главы государства создается 
электронная система продаж государственных активов. 
Банковская финансовая система имеет огромное значение для 
развития экономики, поэтому следует усилить доверие субъектов 
предпринимательства к банковской системе. Это важное средство 
против "теневой экономики". За короткое время на основе 
международных стандартов начать процесс валютной либера
лизации. Это было лишь начало реформирования валютного 
рынка.

Налоговая политика должна вестись с учетом обеспечения 
стабильности бюджета. Для привлечения инвесторов надо 
пересмотреть налоговую систему. Для всех видов бизнеса надо 
уменьшить и упростить налоги и на этой основе расширить 
производство и налогооблагаемую базу. С точки зрения инвес
торов, налоговая система должна быть четкой и понятной на 
долгое время. Налоговая политика и практика ее осуществления 
должна это уметь.

В обращении Президента с сожалением констатируется, что у 
нас нет единой концепции четко запланированной, рассчитанной 
на длительный период, формируемых инвестиционных программ. 
Он напомнил, во время своего визита в другие страны подписал с 
иностранными инвесторами ряд соглашений на миллиарды 
долларов. Однако, реализация этих соглашений осуществляется 
слабо из-за отсутствия работоспособной системы. Поэтому будут 
разработаны на длительный период концепции, и в качестве пер
вого шага будет принята Государственная программа развития 
республики Узбекистан. Будут образованы фонды финанси
рования этих программ. Отныне оценка деятельности хокимов, 
государственных органов, руководителей учреждений будет 
определена на основе привлечения ими инвестиций, их 
сотрудничества с иностранными инвесторами, организации 
новых производств, создания новых рабочих мест.

Известно, что мы наладили торгово-экономическое сотрудни
чество с такими партнерами, как страны Центральной Азии, 
Китай, Россия, Южная Корея, США, Турция, страны Евро
пейского союза. Нам следует обратить особое внимание на
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формирование транспортных и транзитных путей для вывоза 
наших товаров в мировой рынок. В настоящее время наши грузы 
проходят через транзитные пути Казахстана. Возможности этого 
маршрута ограничены. Нам предстоит вести переговоры с 
соседними странами в целях диверсификации логических 
маршрутов. В 2018 году было предусмотрено вести переговоры 
по поводу вступления в ВТО. Главная наша цель вывести во 
внешние рынки качественную и сертифицированную продукцию 
под названием "узбекский бренд".

Говоря о сельском хозяйстве, как о ведущей отрасли 
экономики, следует отметить, что 51 процентов населения живет 
в селе. Однако, доля этой отрасли в ВВП составляет около 17 
процентов, а переработка продукции сельского хозяйства не 
достигает 10 процентов. Этот показатель в развитых странах 
составляет более 50 процентов. Отсюда следует, что надо 
разработать комплексную программу дальнейшего реформи
рования сельского хозяйства.

Наша текстильная промышленность имеет возможность 
переработки 1 млн. 400 тысяч тонн хлопкового волокна, однако, 
рентабельность производства хлопка-сырца и его переработка 
низка. Поэтому в целях поддержки и стимулирования местных 
производителей внесён порядок покупки текстильными пред
принимателями хлопка-сырца не только через АО "Узпахта- 
саноат", а напрямую от фермеров. Более того, в Навоинской, 
Бухарской и Сырдарьинской областях начался эксперимент по 
созданию хлопко-текстильных кластеров.

В сфере животноводства в ближайшем будущем будут 
созданы специализированные животноводческие комплексы, 
высокотехнологические птицефабрики, тепличное хозяйство в 
каждом районе республики. В настоящее время в пределах 1,5-2,0 
млрд. долларов экспортируется плодоовощная продукция при 
возможностях экспортирования этой продукции на сумму 10-15 
млрд. долларов. Следует создать единую базу данных по объему 
и качеству продукции, выращиваемых в фермерских хозяйствах.

Добавим, что Президентом приняты меры по 
диверсификации в сельском хозяйстве и производстве новых
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культур, ориентированных на экспорт, а также идут на экспорт 
традиционные абрикосы, черешня, кишмиш, виноград, томаты и 
др. Налажен экспорт каперсов в Испанию и Италию, орехов в 
Ливан, кишмиша во Вьетнам, Израиль и Чехию, сухофрукты в 
Бельгию и Нидерланды, винограда и дынь в Швейцарию. Новой 
идеей является выращивание в южных районах шафрана, ранее 
было указано на выращивание множества лекарственных 
растений. Отсюда видно, что к сельскому хозяйству непосредст
венно приобщена фармацевтическая промышленность.

Одним из крупных проектов государственного масштаба 
стало создание черешневых садов по всей стране. Прорывным 
был указ Президента от 21 июня 2017 года, разрешающий 
фермерам напрямую продавать плодоовощную продукцию в 
зарубежные страны, лишивший экспортную монополию 
внешнеторговой компании "Узагроэкспорт".

Далее Президент затронул вопросы ускоренного развития 
экономики регионов. Для этого следует расширить полномочия 
местных государственных органов власти, усиливая их 
ответственность за состояние и развитие экономики региона. 
Поставлена задача разработать и реализовать концепцию госу
дарственного партнерства по развитию регионов, как важнейшего 
условия отказа от субвенций. Решению проблемы субвенций 
направлено Постановление Президента от 23 марта 2018 года "О 
дополнительных мерах повышения массовости банковских 
услуг". Согласно этому Постановлению выдача кредита коммер
ческими банками решается на уровне филиалов. Однако, высокие 
проценты банковского кредита вынуждают предпринимателя 
вместо роста налоговой базы местного бюджета уйти от выплаты 
налогов и платить лишь кредитные проценты. Деньги на бан
ковских счетах не работают в пользу региона, а распределяются 
по усмотрению Центробанка. Более того, ныне банки не могут 
свободно распорядиться прибылью от своей деятельности. Было 
бы желательно, если филиалы банка, ответственные за свою 
деятельность, были бы независимы при принятии решений. Пусть 
банки, привлекая депозиты, установливают самостоятельно 
проценты за кредит, исходя из спроса и предложения и
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полученную прибыль, распределяют по своему усмотрению. 
Кредиты - это значит дополнительные рабочие места и повы
шение местного бюджета. Его рост позволит привлечь инвес
торов. Вывод: ограничение полномочий Центробанка.

Главная задача хокима: создание новых рабочих мест и 
расширение налогооблагаемой базы. Желательно, чтобы пред
приниматель и хоким как партнеры участвовали в решении этих 
проблем.

Останавливаясь на вопросах безопасности, Президент под
черкнул, что в мире происходит усиление экономической кон
куренции, информационного противостояния, террористической 
угрозы. В различных частях мира, особенно в Ближневосточном 
регионе, продолжается кровопролитное противостояние. Исходя 
из этого, наша деятельность должна быть направлена на 
обеспечение мирной жизни страны, борясь против всяких угроз. 
В этих условиях должны быть задействованы заместители хоки
мов по делам религии, ответственные работники организации, 
руководители махалли, активисты молодежных и женских 
организаций, инспектора по профилактике, имамы-хатибы и др.

Ведутся работы по реабилитации граждан, ошибочно поддав
шимся идеям религиозного экстремизма. В целях предотвра
щения распространения вредных идей через информационные 
каналы, создаются отделы в составе органов по защите права. В 
сферу задач также входят вопросы согласия между религиозными 
конфессиями и укрепление гражданского согласия.

Касательно системы обороны страны, его военно-боевого 
состояния, уровня подготовки солдат и офицеров, Президент 
отметил, что они отстают от требований быстро меняющегося 
мира. Однако, благодаря реформированию армии, начался 
процесс улучшения боеспособности Вооруженных сил. Принята 
Оборонная Доктрина, создана национальная гвардия, принят 
комплекс мероприятий по обеспечению армии современными 
вооружениями, создан Государственный комитет военной 
промышленности, возрождена деятельность Академии Воору
женных Сил по подготовке военных кадров.
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В области внешней политики проведены дружеские и 
взаимовыгодные связи со странами ближнего и дальнего 
зарубежья, с международными организациями. Подписанные 
договора, безусловно, будут выполнены, заключил Президент.

Завершая свое Обращение к Олий Мажлису, он заявил, что 
если мы не предадим сами себя, не обманем сами себя, честно 
будем трудиться, то, несомненно, дойдем до намеченной цели: «Я 
верю великодушному, волевому народу-созидателю, прошед
шему через горницу множества испытаний».242 Тут невольно 
вспоминаешь слова писателя: «Жизнь, которую мы называем 
счастливой лежит на вершине и к ней говорят, ведёт крутая 
дорога, её преграждает немало скал и от добродетеля к 
добродетелям нужно подниматься по обвесным ступеням. А на 
самом верху всё кончится. Это черта, у которой -  цель нашего 
странствия. Все хотят туда попасть, но как писал Навои: « мало 
просто хотеть, добывайся, стремись».243

Ш.М.Мирзиёев, пользуясь системным подходом, в своём Об
ращении поднял все насущные проблемы Узбекистана, смело и 
искренне проанализировал состояние дел и раскрыл недостатки 
всех сфер общественной жизни, указал на реальные, взвешенные 
и продуманные решения существующих проблем. Имея всё это 
ввиду, СМИ позитивно оценили выступление главы государства 
и заметили, что ШМ.Мирзиёев вошел в зал как Президент 
страны, а вышел оттуда как признанный национальный Лидер. 
Учитывая высокий рейтинг Президента, можно сказать, что такая 
оценка СМИ полностью совпадает с мнением абсолютного 
большинства населения.

2017 год стал примечательным для банковско-финансовой 
системы страны тем, что были установлены устройства бан
коматов. Только в Ташкенте появились около 1000 банкоматов. 
Ими стали пользоваться местные жители для снятия наличных со 
своих банковских карт. Ранее банковские карты выпускала

^М ирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. 28 
декабря 2018. Интернет ресурс: http://uza.uz/ru-28-12-2018.
мзШевердин М.И. Перешагни бездну. Избранные произведения. Т.1. - Т.: Из-во 
литературы и искусства им.Г.Гуляма, 1990. - С.436.
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компания UzCard, запущенная в 2004 году, а с апреля 2017 года 
начала функционировать Global UzCard, одобренная Центро
банком. Новичок национальных банковских услуг установил 
контакты с международными платежными системами по 
проведению операций в иностранной валюте.

Огромными усилиями Президента наконец-то в Узбекистане 
решена проблема конвертируемости национальной валюты -  
сума. Необоснованная задержка в этом важном деле легла 
тяжелым бременем на плечи простого народа, препятствовал 
развитию предпринимательской деятельности. Узбекский сум 
стал свободно конвертируемой валютой. С сентября 2017 года 
граждане-резиденты Узбекистана уже имели возможность 
продавать в обменных пунктах иностранную валюту по 
рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для 
использования за границей без ограничений. Этому содействовал 
Указ Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года 
"О первоочередных мерах по либерализации валютной 
политики". Этот Указ, прежде всего, направлен на создание 
равных условий ведения внешнеэкономической деятельности для 
всех субъектов предпринимательства, ликвидации параллельного 
рынка иностранной валюты и обменного курса, улучшению це
новой конкурентоспособности товаров и услуг отечественных 
производителей на внешних и внутренних рынках.

В Указе отмечено, что "реформирование в стране валютного 
рынка, функционирующего исключительно на основе рыночных 
механизмов, предполагает свободный доступ всех банков к 
торгам валютной биржи для покупки и продажи иностранной 
валюты в целях удовлетворения потребностей клиентов, также 
распоряжение клиентами собственными валютными средствами 
без каких-либо ограничений". Указом гарантируется собственная 
покупка и продажа иностранной валюты юридическим и 
физическим лицам в банке для совершения текущих 
международных операций. В частности, юридические лица могут 
в банках свободно конвертировать собственные средства в 
иностранную валюту без ограничений для совершения текущих 
международных операций, включая импорт товаров, работ и
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услуг, репатриацию прибыли, погашение кредитов, другие 
переводы не торгового характера. Согласно Указу, впредь 
расчёты и платежи на территории страны за товары и услуги, 
взимание госпошлин, установление цен на товары или услуги 
будут осуществляться только в национальной валюте.

В Стратегических действиях было отмечено дальнейшее 
развитие туристической индустрии Узбекистана. Программа 
дальнейшего развития туризма нашла конкретное воплощение 
после выхода Указа Президента Республики Узбекистан “О 
дополнительных организационных мерах по созданию благо
приятных условий для развития туристического потенциала 
Республики Узбекистан” от 3 февраля 2018 года.244 В этом Указе 
подчеркнута необходимость привлечения инвестиций, внедрения 
инновационных идей и технологий в сферу туризма с исполь
зованием имеющихся ресурсов, богатого природного, культур
ного и исторического наследия Узбекистана. Указом установлен 
с 10 февраля 2018 г. безвизовый режим сроком на 30 дней со дня 
въезда на территорию Республики для граждан Израиля, 
Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и 
Японии. Кроме того, утвержден перечень стран для граждан 39 
государств, для которых с 10 февраля 2018 года введен упро
щенный порядок оформления туристических виз и их оформ
ления в течение 2-х рабочих дней, а также ввода в эксплуатацию 
с 1 июля 2018 года систему выдачи электронных въездных виз. 
Такой порядок был отнесен к странам Евросоюза, Восточной 
Азии и Ближнего Востока, а также Индии, Канады, Новой 
Зеландии, США. С принятием Указа также запущена Программа 
по организации ознакомительных поездок и туров по стране, в 
рамках которой около миллиона наших граждан получили воз
можность путешествовать по стране из числа учащихся и сту
дентов, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей и т.д.

Для поддержки предпринимательской деятельности в сфере 
туризма, предусмотрено открытие кредитных линий фонда

244Интернет ресурс: http://www.uza.uz/ru. Указ Президента Республики Узбекистан “О 
дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для 
развития туристического потенциала Республики Узбекистан” от 3 февраля 2018 года.
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Реконструкции и развития Узбекистана для софинансирования 
инвестиционных проектов по строительству гостиниц, дорожной, 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Указом им 
предоставлены льготы в виде освобождения от уплаты налога на 
прибыль, земельного налога, налога на имущество и единого 
налогового платежа сроком на 3 года. Круглосуточно вещающий 
телеканал "Dunyo Bo'ylab" определен главным информационным 
партнером государственного комитета Республики Узбекистан по 
развитию туризма. Для разрешения системных проблем за 
короткий промежуток времени принято более 20 нормативно
правовых актов, направленных на комплексное развитие туристи
ческого потенциала Узбекистана, который заложил основу новой 
государственной политики в сфере туристической отрасли.

Вслед за Указом Президента Республики от 3 февраля 2018 
года вышло Постановление Президента "О мерах по обеспечению 
ускоренного развития туризма" от 7 февраля 2018 года. Согласно 
данному Постановлению внутренний туризм определен как 
важный фактор устойчивого социально-экономического развития 
регионов, ознакомления граждан с культурно-историческим 
наследием и природными богатствами страны. Дано указание за
интересованным организациям в месячный срок утвердить 
графики организации туров и экскурсий в разрезе регионов с 
учетом загруженности туристической инфраструктуры с 
привлечением субъектов туристической деятельности, вовлекая 
молодежь к предпринимательству в сфере туризма. Предусмот
рено проведение мероприятий по широкой пропаганде внутрен
него туризма в средствах массовой информации сети Интернет. 
Постановлением установлено, что расходы, связанные с оплатой 
туристско-экскурсионных туров для граждан, должны покры
ваться на паритетной основе, т.е. за счет собственных средств 
работодателей в соответствии с коллективными договорами и т.д.

Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев 18 июля 2019 года 
подписал Закон «О туризме».245 Закон создаёт благоприятные

245Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18 июля 2019 года № ЗРУ -  549. 
(национальная база данных законодательства 19.07.2019г. №03/19/549/3446).
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условия для дальнейшего развития туризма в Узбекистане. 
Согласно Закону, Государственный комитет по развитию 
туризма, является уполномоченным государственным органом в 
сфере туризма. Будут созданы туристические информационные 
центры, представляющие физическим и юридическим лицам 
необходимую информацию об объектах туризма, а также 
пропагандирующие их.

Туризм -  не только познавательно, но и играет роль 
воспитателя характера, воли. Автор на себе испытал влияние 
горного туризма, которым увлекался в молодые годы. После 
каждого посещения гор ему казалось, что он стал мудрее. «Если 
хотите быть подлинными сыновьями своей страны и всей земли, 
людьми познания и духовной свободы, людьми мужества и 
гуманности, труда и борьбы, создающими духовные ценности -  
то будьте верны музе далеких странствий и путешествуйте в меру 
своих сил и свободного времени. Потому что каждое 
путешествие -  это проникновение в область значительного и пре
красного», писал К.Г. Паустовский.246

Поистине, уникальные, неповторимые, восхитительные 
архитектурные памятники зодчества, неся ценную информацию 
об их создателях, повествуют о быте народа, его обычаях, 
культуре, религии тех времён. Характерно, что гости- 
путешественники, воочию увидев все эти творения чудо-истории, 
унесут в своей памяти образы этого чуда и обретут желание 
вновь и вновь вернуться к ним, чтобы проверить себя, насколько 
они стали мудрее.

246 Путрик Ю.С., Свешников В.В. Туризм глазами географа. - М.: Из-во «Мысль», 1986. - 
С.З.
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Глава 13. СТРАТЕГИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА 2017 -2021 ГОДЫ

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 
года за номером ПФ-4947, в котором определены пять 
приоритетных направлений дальнейшего развития нашей страны 
на 2017- 2021 годы,247 стал важной вехой новейшей истории 
Республики Узбекистан и по существу стал началом нового, чет
вёртого этапа развития и построения цивилизованного обшества. 
Документ впечатляет своим размахом и охватом накопивщихся 
проблем за передществующие этапы развития и перехода к рынку 
от начала обретения независимости до завершения третьего этапа 
развития, включая 2016 год. Иначе говоря, сама жизнь устано
вила рамки четвёртого этапа развития на предстоящие годы.

Огромные достижения предшествующих лет нашли объек
тивное отражение в Стратегии действий. В Указе Президента 
отмечается, что ранее проведённые реформы укрепили нашу 
государственность и суверенитет, нашу безопасность, право
порядок, обеспечили неприкосновенность государственных 
границ, верховенство закона в обществе, права человека и его 
свободы, межнациональное согласие, религиозную толерант
ность, что все это создало условия для достойной жизни нашего 
народа, реализации его созидательного потенциала.

Разрабатывая Стратегию действий, Ш.М. Мирзиёев системно 
проанализировал социально-политическую и экономическую си
туацию Узбекистана. Для него системообразующими факторами 
были обращения граждан, учет их мнения, суждений, решение их 
проблем, далее оценка реального состояния дел в экономической, 
социальной, гуманитарной, политической сферах путем «диалога

247Указ Президента Республики Узбекистан № 4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Народное слово, 8 февраля 
2017 года.
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с народом», т.е. за будущее Узбекистана ответственны не только 
руководители, но и весь народ. Были также такие подходы, как 
экономика, ориентированная на экспорт, ставка на предприни
мательство, на молодежь, интеллигенцию, духовенство, на 
просвещённый ислам. В сфере внешней политики использовались 
такие подходы, как прагматизм, региональное сотрудничество.

Макроэкономическая стабильность, высокие темпы роста 
экономики, развитие малого бизнеса и частного предприни
мательства, фермерское движение относятся к числу наших 
достижений. Однако, изменение конъюнктуры мирового рынка и 
усиление конкуренции во внешнем, а затем и во внутреннем 
рынке, требует от нас нового подхода и новых принципов 
развития. В свое время первый Президент Республики Узбекис
тан И.А. Каримов предупреждал, что «ни для кого не секрет, что 
если мы не обеспечим конкурентоспособность нашей экономики, 
то есть модернизацию и диверсификацию производственных 
сфер и отраслей, их техническое и технологическое обновление, 
мировой рынок, а завтра -  и внутренний рынок, не примет 
производимую нами продукцию».248 Отсюда следует, что в целях 
дальнейшего повышения эффективности проводимых реформ 
жизненно необходима дальнейшая модернизация и диверси
фикация, а также либерализация всех сфер жизни общества. 
Именно поэтому Президентом Ш.М. Мирзиёевым разработаны 
пять определяющих направлений Стратегических действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 
годы.

В Стратегии действий, на самом деле, речь идёт о самых 
важных и определяющих направлениях развития Республики 
Узбекистан, поэтапное решение которых, в конечном итоге, 
создадут материально-техническую и технологическую базу, 
необходимую для совершенствования уровня, качества и образа 
жизни людей, отвечающего требованиям международного 
стандарта. А это, в свою очередь, является основой вхождения

248Каримов И.А. Выступление на торжественной церемонии вступления в должность 
Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса. // 
Газета «Народное слово» от 11 апреля 2015 года.
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нашей республики в ряды развитых стран мира. Указ Президента, 
хотя и определяет стратегию развития, но в нем даны и 
конкретные тактические приёмы и схемы практического решения 
основных направлений стратегии, именно какими силами и каким 
образом необходимо реализовать намеченные задачи.

Указ Президента, если выразить одним словом, всеобъем
люще, всесторонне обдуманное и смелое решение предстоящих 
проблем, охватывающих необъятное. И это понятно в том 
смысле, что сфера жизни современного общества Республики 
Узбекистан, с учётом всего достигнутого, громадна и широка, и 
она полностью не помещается в принятых программах, пусть 
даже стратегического характера. Программа действий в рамках 
2017-2021 гг. могут дать нежданно положительные результаты, 
если к ним включит коренные реформы, направленные на 
оздоровление морали (духовности), существующей в обществе. 
Однако, вопрос положительного наклона морали, возможно, 
выйдет за рамки 2021 года, требуя от нас дальнейших усилий по 
совершенствованию и оздоровлению морального состояния об
щества, поведенческих отношений человеческого капитала, их 
соразмерности с достигаемой материально-технической и техно
логической базой. Только через совершенствование обществен
ной морали, всеобъемлющей духовности, можно создать основы 
гражданского общества. Только при наличии политической, 
правовой и гражданской культурах можно реализовать принцип: 
«От сильного государства -  к сильному гражданскому обществу», 
суть и смысл которого заключатся в постоянном повышении роли 
граждан в управлении страной. Ведь история свидетельствует, что 
для установления общественного порядка недостаточно только 
сильного государства -  необходимо ещё и сильное общество.

Первый Президент нашей страны И.А. Каримов подчёркивал 
что, мы живём в XXI веке -  веке интеллектуального труда, 
интернета и глобализации, и что в основе наших успехов лежит 
кардинальное изменение сознания и мышления, рост полити
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ческой и правовой культуры наших людей, их мировоззрение.249 
Всё это относится к проблеме совершенствования сознания, 
которая даёт нашим людям политико-правовую грамотность. В 
сфере сознания мы сделали большой шаг вперёд, а в сфере 
духовности предстоит делать еще очень многое. Чтобы просле
дить преемственность и самостоятельность Программных реше
ний на 2017-2021 годы, обратимся к разработанным Президентом 
Ш. Мирзиёевым на пяти приоритетных направлениях действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 
годы.

Вопросы построения демократического правового госу
дарства, формирования открытого гражданского общества неод
нократно рассматривались при первом Президенте Республики 
Узбекистан. Это и стало первостепенным, определяющим направ
лением совершенствования системы государственного и общест
венного строительства Стратегии действий, где обращено внима
ние на усиление парламентского контроля над исполнительной 
властью, на усиление роли партий в развитии политической 
системы страны, на формирование здоровой конкуренции между 
самими партиями.

Обращено внимание на реформирование управленческой 
системы государства, децентрализации государственного управ
ления и поэтапного сокращения участия государства в управ
лении экономикой. Такая постановка вопроса вполне соответст
вует содержанию концепции о том, что предоставляемые 
свободы и преференции частным собственникам не дадут 
ожидаемых результатов до тех пор, пока не сократится до 
стратегически и экономически обоснованных размеров доля и 
уровень присутствия государства в экономике.

Далее, освещены вопросы создания современного меха
низма государственно-частного партнёрства, обеспечение откры
тости деятельности государственных органов управления, совер
шенствование системы «Электронного правительства» и повы

г49Каримов И .А . Выступление на торжественной ц е р е м о н и и  вступления в должность 
Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса. // 
Газета «Народное слово» от 11 апреля 2015 года.
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шение эффективности государственных служб. В целях развития 
институтов гражданского общества предусмотрено формирова
ние современных форм контроля общественности, повышение 
эффективности социального партнерства, рост эффективности 
института махали, а также усиление роли средств массовой 
информации.

Вторым определяющим направлением в Стратегических 
действиях обозначено обеспечение верховенства закона и прове
дение дальнейших реформ в судебно-правовой системе. Ранее в 
этой сфере ставились задачи об обеспечении по настоящему 
независимости судебной власти, рост высокочтимости суда, 
демократизация и совершенствование судебной системы. При 
этом, особое внимание обращено на выработке действенных мер 
по недопущению незаконных воздействий на суды, обеспечение 
независимости и бескорыстия суда, принципа равенства и 
спорного сталкивания сторон и усиления контроля суда *над 
следственными действиями.

В Стратегии действий отмечены гарантии по достоверной 
защите прав и свобод граждан, выраженное в своевременном 
решении обращений граждан, в недопущении чиновнического 
подхода к обращению граждан на суде, правоохранительных и 
контролирующих органов. Предусмотрено совершенствование 
административного, уголовного, гражданского и хозяйственного 
законодательства. В частности, совершенствование и либерали
зация уголовного и уголовно - процессуального законодательства 
в сторону декриминализации отдельных уголовных действий, 
гуманитаризация наказаний, совершенствование системы борьбы 
с уголовными правонарушениями, отмечено помимо прочего, 
повышение правовой культуры и знаний граждан, оказания им 
юридической помощи.

Третий раздел Стратегии действий посвящён основопола
гающим направлениям развития и либерализации экономики. В 
предыдущих трех этапах развития экономики Узбекистана, как 
известно, была достигнута макроэкономическая стабильность. На 
данном этапе развития предусматривается дальнейшее укрепле
ние макроэкономической стабильности и сохранение высоких
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темпов развития экономики. При этом обращено внимание на 
сохранение макроэкономических пропорций, обеспечение 
высоких темпов роста ВВП за счёт принятия среднесрочных и 
институциональных изменений.

Предусмотрено обеспечение пропорциональности государст
венного бюджета разного уровня, включая местных бюджетов, 
при сохранении затрат социальной направленности. Будет про
должена политика уменьшения налогового бремени и упрощения 
системы налогообложения. Важное значение придается 
совершенствованию денежно-кредитной системы на основе 
использования передового международного опыта. Обращено 
внимание на банковскую систему, на степень её капитализации, 
увеличения её депозитной базы, выдачи кредитов юридическим и 
физическим лицам. Далее отмечено касательно развития 
страхования, лизинга и прочих финансовых услуг.

Отмечено дальнейшее развитие международного экономи
ческого сотрудничества, эффективное использование зарубежных 
инвестиций и кредитов с учётом политики долгов. Следуя 
принципу «Без экономической независимости невозможно 
добываться политической независимости», в Стратегических 
действиях особо отмечено углубление структурных изменений, 
модернизация и диверсификация ведущих отраслей националь
ной экономики и повышение ее конкурентоспособности, причём 
предусмотрено в составе национальной экономики повысить 
долю промышленности, сервисной сферы, малого бизнеса и 
частного предпринимательства. Более того, в Программе 
Президента предусмотрено увеличение ВВП в 2030 году в два 
раза и доведение доли промышленности в экономике до 40 про
центов. Это означает, что с реализацией восьми специальных 
программ стоимостью около 40 млрд. долларов 657 инвестицион
ных проектов на ближайшее пятилетие становится возможным 
увеличить объем промышленной продукции в 1,5 раза. В этой 
связи, будет проводиться активная инвестиционная политика, 
направленная на модернизацию, техническое и технологическое 
обновление производства, транспортных коммуникаций и 
социальной инфраструктуры. Намечено, на основе использования
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местных ресурсов и их переработки, добиться производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для реализации вышеприведенных целей учтена необходи
мость формирования эффективной конкурентоспособной среды 
для отраслей экономики, повышения конкурентоспособности 
национальных товаров на основе применения принципиально 
новых технологий, продолжения политики стимулирования 
импортозамещающих производств, расширения межотраслевой 
промышленной кооперации.

Обращено внимание и на вопросы экономии энергии и 
ресурсов, энергосберегающих технологий,250 воспроизводимых 
видов энергии, повышения эффективности СЭЗ, технопарков, 
мелких промзон, развития современных видов высокотехноло
гичного сервиса, туризма, туристской инфраструктуры, либера
лизации экспорта, развития экспортного потенциала регионов, 
дорожно-транспортной инфраструктуры.

Следующий подраздел посвящён модернизации сельского хо
зяйства, его ускоренному развитию в целях еще большего 
укрепления продовольственной безопасности, расширения 
производства экологически чистой продукции, роста экспортного 
потенциала аграрного сектора. Для этого структурные изменения 
предусматривают сокращение посевных площадей под хлопок и 
зерновых. На освобождённых площадях разместятся картошка, 
овощи, кормовые и масличные культуры, за счёт оптимизации 
посевных площадей создадутся интенсивные сады и виноград
ники. Предусмотрено создание многоотраслевых фермерских 
хозяйств, занимающихся не только производством, но, что очень 
важно и переработкой, хранением, продажей, строительством и 
оказанием услуг.

250Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев в августе 2019 года подписал постановление об 
ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и 
социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию 
возобновляемых источников энергии. К концу 2019 года также ожидается, что будут 
утверждены целевые показатели повышения энергоэффективности и экономии топливно- 
энергетических ресурсов по отраслям экономики, предусматривающие достижение 
экономии не менее 2,4 миллиарда квт.ч электрической энергии, 2,4 миллиарда куб. м 
природного газа и 20 тысяч тонн нефтепродуктов в 2020-2022 годах.
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В программе заложено строительство новых высокотехно
логичных перерабатывающих предприятий по всесторонней 
переработке и упаковке готовой продукции. Предусмотрено, на 
основе инвестиционных проектов, реконструкция и модерниза
ция существующих предприятий, а также расширение совре
менной инфраструктуры рыночных услуг типа агрохимических, 
финансовых и других. Учтены также меры по улучшению 
мелиоративного состояния орошаемых земель, мелиорации и 
ирригации объектов, использования водо и ресурсосберегаю
щими совершенными агротехнологиями, использования высоко
производительной сельхозтехники, а также селекция растений, 
высокопородных животных, ведения научно-исследовательских 
работ.

Обращено внимание на сокращение участия государства в 
экономике, защите частной собственности. Дальнейшее прове
дение институциональных и структурных реформ по развитию и 
стимулированию малого бизнеса и частного предпринима
тельства по принципу: если народ богаче, то и государство богаче 
и сильней. Заслуживают внимания и вопросы корпоративного 
управления по совершенным стандартам, приобщение субъектов 
предпринимательства к инженерно-коммуникационным от
раслям, государственно-частное партнерство, повышение роли 
негосударственных общественных организаций.

Последний подраздел посвящён комплексному и пропорцио
нальному социально-экономическому развитию региона. Иссле
дования зарубежных учёных-регионоведов показали, что 
обеспечение сбалансированного развития регионов может дать 
дополнительный прирост ВВП страны от 1 до 3 процентов. Этот 
важный резерв следует использовать. Он может быть достигнут 
за счёт комплексного использования сырья, имеющейся в данной 
территории, ее глубокой переработки, рационального использо
вания трудовых ресурсов региона, создать основы региональных 
программ по развитию социально-экономических возможностей 
каждой отдельной территории. В результате реализации 
региональных программ за 2017-2021 годы 81 регионов,
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получающих ранее субвенцию, перейдут на самофинансирование, 
а по 41 районам и городам степень субвенции заметно снизится.

Важное место занимает вопрос занятости населения и 
постоянный рост его реальных доходов и их покупательной 
способности, уменьшение малообеспеченных семей и снижение 
разницы в доходах населения. Предусматривается постоянное 
повышение заработной платы бюджетных работников, пенсий, 
стипендий и социальных выплат и обеспечение их роста выше 
темпов инфляции. Создание новых рабочих мест, обеспечение 
занятости и, прежде всего, занятости заканчивающих средние 
специальные и высшие учебные заведения, обеспечение развития 
пропорциональности рынка труда и его инфраструктуры к 
степени безработицы, создание условий для привлечения 
трудоспособного населения к труду, для его предприни
мательской активности. Будет обращено внимание на повышение 
качества рабочей силы, на обучение лиц, желающих грудится, на 
подготовку и переподготовку кадров, на повышение профессио
нальной способности работников.

Далее, речь идёт о совершенствовании системы социальной 
зашиты населения и здравоохранения, в качестве приоритетных 
направлений развития. Путём обеспечения населения обязатель
ными социальными гарантиями, предусмотрено усилить защиту 
нуждающейся части населения, старых людей и лиц с ограни
ченными возможностями со стороны государства, развить сферу 
социальных услуг при помощи государственно-частного парт
нёрства. Обозначены также вопросы здравоохранения, здорового 
образа жизни, здоровья семьи, защиты матери и ребёнка, ока
зания медицинских услуг, медико-социальной помощи пенсио
нерам, инвалидам, одиноким лицам в целях обеспечения их нор
мальной жизни. Обращено внимание на развитие фармацевтики и 
цен на лекарственные средства. Должны быть приняты целевые 
программы по строительству дешевых жилшц. Охвачены воп
росы дорожно-транспортных инженерно-коммуникационных 
средств, ипотечного кредита, коммунальных услуг, чистой пи
тьевой воды, экологической безопасности, переработки мусора и 
т.д.
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В подразделе развитие образования и сферы науки отмечены 
вопросы подготовки образованных кадров, улучшения мате
риально-технической базы образовательных учреждений, всеоб
щее привлечение детей в детсадах, подготовка педагогических 
специалистов, улучшение качества образования, соответству
ющее международным стандартам, вопросы спорта, музыки, 
поэтапного роста квоты приёма в вузы. Далее, обозначено 
совершенствование государственной политики по поводу мо
лодёжи. Здесь отмечены вопросы воспитания молодёжи, физи
чески здоровых, развитых, самостоятельно думающих, предан
ных родине, социально активных молодых юношей и девушек. 
Говорится о социальной защите молодёжи, о создании достойных 
жилищных условий, социальных услуг для молодых семей.

Последний пятый раздел Стратегии действий посвящён 
вопросам безопасности, межнационального согласия, религиоз
ной толерантности, направлений взаимовыгодной внешней 
политики. При этом затронуты вопросы защиты конституцион
ного режима, суверенитета, целостности границ государства, 
информационной безопасности, гражданского согласия, укреп
ления обороноспособности государства, решения экологических 
проблем, зашиты генофонда, принятия мер при чрезвычайных 
обстоятельствах.

Обозначены определяющие направления взаимовыгодной 
внешней политики с учётом повышения роли страны как 
равноправного субъекта международных отношений, равного 
среди равных демократических государств, международного 
признания страны и решение вопросов делимитации251 и 
демаркации252 государственных границ.

251Делимитация границ (от лат. delimitate) -  установление границ. Определение 
положения и направления государственной границы по соглашению между 
сопредельными государствами, зафиксированные в договоры и графически изображённое 
на прилагаемые к договору картах. На основе делимитации проводится демаркация 
границы (Советский энциклопедический словарь.М.: 1983. -С.374.).
252Демаркация границ - установление линии границы на местности путём сооружения 
пограничных знаков, на основании документов о делимитации границ. Осуществляется 
смешанными комиссиями, которые образуются договоривакнцимися сторонами на 
паритетных началах (Советский энциклопедический словарь.М.: 1983. -С.372.).
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Нет сомнения в том, что решение поставленных задач за 
предстоящее пятилетие приведёт нашу страну к числу стран со 
средним уровнем развития и создания основ восхождения до 
степени развитых стран мира. Стратегические действия являются 
совершенным вариантом предвыборной Программы Президента 
Ш.М. Мирзиёева, где преемственно отражены итоги достижений 
предшествующих этапов развития страны и даны определяющие 
направления дальнейшего движения вперёд по пути развития и 
прогресса.

Составлен прогноз социально-экономического развития 
Узбекистана на 2019 -  2021годы, в которых учтены внешние и 
внутренние факторы, влияющие на фискальные показатели, в 
частности, рассчитанная на три года стратегии налогово-бюд
жетной политики, государственный бюджет, целевые бюджетные 
фонды и т.д. Согласно прогнозам сохранится положительная 
динамика роста ВВП: в 2019 году -  5,4 процентов,253 в 2020 году 
-  6 процентов, в 2021 году -  7 процентов (ожидаемые цифры). В 
2019 году -  ожидаемый рост промышленного производства в 4,9 
процентов, в строительстве -  8,4 процентов, в сельском хозяйстве 
-3 ,3  процентов, в сфере услуг -  6,2 процентов, рост инвестиций в 
основной капитал -  17 процентов, экспорт товаров и услуг -  15,5 
процентов, объём импорта -  6,3 процентов. Ставка налога на 
прибыль с юридических лиц уменьшится с 14 процентов до 12 
процентов, для коммерческих банков с 22 процентов до 20 
процентов. Отменены страховые взносы в пенсионный фонд. 
Доходы государственного бюджета в 2019 году прогнозируется 
на уровне 102,6 трлн. сум, это составляет 24,2 процентов ВВП. 
Расходы государственного бюджета -  107,1 трлн. сумов. В 2019 
году будет направлено 4,0 трлн. сумов на дошкольное обра
зование, 17,1 трлн. сумов - на общеобразовательную сферу, 12,1 
трлн. сумов - на здравоохранение.254 Все эти позитивные

253Только за первое полугодие реальный рост ВВП страны составил 5,8 процентов, рост в 
промышленности -  7 процентов. Об этом заявила в своей речи Председатель Сената Т. 
Норбоева на 21-пленарном заседание Сената Олий Мажлиса 23 августа 2019 года.
254Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4086 от 26.12.2018 года «О 
прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного
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изменения на макроуровне должны послужить важнейшим 
подспорьем дальнейшего роста и повышения благосостояния 
народа.

В ходе реализации задач, поставленных Стратегиями 
действий, возникли и отдельные проблемы. Так, например, 
некоторым министерствам не хватает выделенных средств, 
другие не могут освоить выделенные средства. Например, в 2018 
году не освоено 92 млрд. сумов в сфере образования, 129,9 млрд. 
сумов - в сфере здравоохранения. Если из Ташкента нап
равляются средства для строительства школы в дальний кишлак, 
то этот путь должен быть точным и прозрачным. Многие проекты 
по вине отдельных министерств и местных хакимиятов не 
реализованы, независимо от того, что они включены в Программу 
созидания.255

Например, уже в середине 1990-х с нуля был построен 
Бухарский нефтеперерабатывающий завод. Но самым главным 
проектом стал автомобильный, что было вполне логично. Потому 
что наладить производство самолетов на базе авиационного 
завода в Ташкенте было нереально. Автомобили же являлись 
наиболее распространенным методом прорыва азиатских стран в 
разряд промышленно развитых. Не случайно для отечественного 
автомобиля был выбран образец из Южной Кореи, которая вто
рой после Японии, осуществила экономический подъем, в том 
числе и на базе автомобилестроения.

Однако, у нашего автомобилестроения были свои осо
бенности. Самое главное -  это сама схема их производства. За 
твердую валюту мы покупали готовые машинокомплекты в 
Южной Корее, затем собирали их и продавали в основном на 
внутреннем рынке. Сложность здесь заключалась в том, что, во- 
первых, машинокомплекты надо было вести из Кореи через всю

бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 
годы». Интернет ресурс, http://lex.uz/docs/4131693
^ ’Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4086 от 26.12.2018 года «О 
прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного 
бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 
годы». Интернет ресурс. http://Iex.uz/docs/4131693
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Россию и Казахстан, что само по себе способствовало удоро
жанию производства, во-вторых, отсутствие конвертируемости 
валюты затрудняло оценку экономической эффективности 
автомобильного производства.

Последнее обстоятельство было очень важно. Сами машины 
пользовались спросом в Узбекистане ввиду чре3мерно высоких 
пошлин на импорт автомобилей. Кроме того, общая 
неудовлетворенность потребительского спроса в стране делала 
машины чрезвычайно востребованными на внутреннем рынке 
Однако, получалось, что государство дешево покупало хлопок у 
крестьян, продавало его за валюту, покупало на эту валюту 
машинокомплекты, производило из них автомобили и продавало 
населению за неконвертируемые сумы. Затем оно снова должно 
было покупать машинокомплекты за валюту, которую 
автомобильный завод мог покупать за вырученные внутри страны 
сумы по льготному курсу. Но само государство могло получить 
валюту для продажи заводу опять только от продажи хлопка или 
золота. Фактически это был тот же импорт, но оформленный 
через концепцию автомобилестроения. Таким образом 
государство направляло ресурсы на удовлетворение только 
некоторой части внутреннего спроса. В обычной ситуации 
рыночного общества спрос имел бы совсем другую структуру Но 
самое важное, что в условиях рынка была бы понятна 
себестоимость производства автомобилей в Узбекистане и 
какова добавленная стоимость при данном производстве

Например, в конце XIX века в Афганистане эмир Абдурах
ман наладил производство европейских артиллерийских орудий 
Однако, себестоимость их производства в три-четыре раза 
превышала цену, за которую их можно было купить на рынке 
Все бы ничего, все-таки производство, но средства для него эмир 
получал от внутренних доходов страны. В результате получалось 
производство ради производства, а не ради извлечения дохода. 
Весьма показательно, насколько производство автомобилей в 
Узбекистане зависело от внешнеэкономической конъюнктуры. В 
1997 году было собрано 64,9 тысяч автомобилей, в 1998 году -  
54,4 тысяч, в 1999 году -  58,3 тысяч, а в 2000 году -  всего 31,3



тысяч. Напомним, что с 1997 года начинается азиатский кризис, в 
1998 году он распространяется на Россию, цены на нефть и 
другое сырье падают до минимума. Тогда золото стоило меньше 
300 долларов за унцию, а нефть только 10-12 долларов за 
баррель. Своей нефти у Узбекистана было мало, но общее 
состояние мировой экономики привело также и падению цен на 
хлопок. Естественно, что валюты в распоряжении государства 
стало меньше, в том числе и для производства автомобилей, что 
автоматически сказалось на объемах их производства.

Экономическое развитие Узбекистана зависит от слагаемых 
показателей экономического развития регионов. Посещение 
Президентом Ш.М. Мирзиёевым регионов страны является 
подтверждением того, насколько правительство придаёт большое 
значение региональной политике с точки зрения разнозначного 
развития экономики регионов с учетом их природных, сырьевых, 
демографических и других особенностей. Региональная политика 
стала частью Программы развития в рамках Стратегических 
действий 2017-2021 годов.
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Глава 14. НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ

РЕФОРМ

Что же сделал Ш.М. Мирзиёев невероятное, но очевидное, 
которое может вывести Узбекистан на просторную дорогу бур
ного развития и процветания? Попытаемся изложить свое умо
заключение и описать происходящие перемены в политической, 
социальной, экономической сферах, способных обеспечить неви
данные до селе темпов развития производительных сил страны.

За три года пребывания у власти он сделал столько для своего 
народа и своей страны, что ни один Президент ни одной страны 
во всем мире ни сделал так много. Одна только гласность и 
политика открытости чего только не стоит. Все данные госу
дарственного бюджета, ВВП, доходов и заработной платы, 
уровня жизни населения, занятости, драгоценных металлов и 
прочего народного богатства можно найти в сети без всяких 
проблем.

За короткий срок пребывания Ш.М. Мирзиёева произошли 
важные, поистине радикальные изменения во всех сферах жизни 
общества без исключения. Радикальные изменения происходят в 
социально-экономической сфере.

Понятно, что в рамках одной книги невозможно объять 
необъятное и осветить все аспекты широкомасштабных реформ и 
кардинальных изменений, осуществляемых в Узбекистане по 
инициативе и под непосредственным руководством Президента 
страны Ш.М. Мирзиёева. Этого и не следовало делать. Ведь мы 
не ставили перед собой цель -  подготовить подробный отчет о 
провидимых в Узбекистане реформах. Тем более уже сейчас, 
спустя всего лишь три года после принятия Президентом исто
рического документа «Стратегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021
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годах»256 широкомасштабные реформы в той или иной степени 
действительно охватили почти все сферы государственного уп
равления и общественной жизни, сектора и отрасли нацио
нальной экономики. В СМИ зарубежные и отечественные специа
листы пишут о восьми главных реформах,257 о десяти главных 
реформах,258 о двенадцати изменениях в Узбекистане, осущест
вленных после вступления Ш.М.Мирзиёева в должность Прези
дента. Эти реформы идут в настоящее время везде, начиная от 
законодательной и судебно-правовой систем, кончая сферы 
образования и внешней торговли. Разве что пока остаются без 
должного внимания реформаторов банковский сектор, сфера 
распределения и оплаты труда, аграрный сектор и некоторые 
другие.

Весьма интересной представляются результаты проведенного 
среди экспертов опроса, организованного общенациональным 
движением «Юксалиш». Опрос проводился с целью доведения до 
общественности результатов, осуществляемых в последние годы 
Президентом Ш.М. Мирзиёевым реформ в стране, изучения 
мнений об инициативах, которые способствовали позитивным 
изменениям в Узбекистане. При этом очень интересно, что в 
состав экспертов из 100 человек были включены ведущие 
национальные и зарубежные специалисты разных сфер из числа 
опытных экономистов, политических обозревателей, ведущих 
ученых, деятелей культуры, журналистов, правозащитников и 
независимых исследователей. Разумеется, что такой избранный 
состав экспертов из числа ведущих специалистов разных сфер 
обеспечивает высокую репрезентативность результатов прове
денного опроса. Эксперты в ходе проведения опроса из числа 
наиболее значимых инициатив, продвигаемых ныне Президентом 
Узбекистана, определили основные преобразования, которые, по

256Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О 
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Народное слово, 
8 февраля 2017 года.
237 Восемь главных реформ Шавката Мирзиёева. Интернет ресурс:
https://glavportal.com/vosem/giavnyi reform/shavkata/mirziyoeva
258 Название 10 главных реформ Шавката Мирзиёева. Интернет ресурс: 
https://repost.uz.prezidential/reforms

360

https://glavportal.com/vosem/giavnyi
https://repost.uz.prezidential/reforms


их мнению, имеют историческое значение, получили всеобщее 
признание народа, способствуют росту его благосостояния. По 
результатам опроса был сформирован топ 10 важнейших 
инициатив Ш.М. Мирзиёева, имеющих историческое значение 
для нашей страны и всего среднеазиатского региона. Приведем 
лишь некоторые из них. Самой значимой инициативой признано 
налаживание добрососедских отношений, открытие границ и 
создание пропускных пунктов, установление конструктивного 
диалога со странами Центральной Азии по всем без исключения 
вопросам (96%); либерализация валютного рынка, устранение 
проблем с наличными деньгами (90%); развитие системы 
высшего образования, увеличение квот для поступления в вузы 
(78%); внедрение института виртуальной и народных приемных 
Президента Узбекистана (63%). Помимо этого, признание экс
пертов получили реформы в сфере СМИ, налоговая реформа, 
реформа судебно-правовой сферы и другие.

Следует отметить, что в ходе этого успешно проведенного 
опроса экспертами подчеркнуто, что инициативы, продвигаемые 
Президентом Узбекистана во всех сферах жизни общества, имеют 
перспективное значение и оказывают позитивное влияние не 
только на граждан республики, но и всех соседских государств 
Центральной Азии.

Мы сочли целесообразным затронуть те аспекты реформ и 
рыночных преобразований, инициатив и подходов Президента 
Узбекистана к решению проблем, которые, с нашей точки зрения, 
имеют ключевое, если можно выразиться, революционное значе
ние для достижения исторического прогресса и способны 
вывести страну на путь прорывного развития и процветания.

Установление диалога с народом, мобилизация и направ
ление его усилий на перемены, происходящие в социально- 
экономической сфере. С первых дней прихода к власти 
Президент Узбекистана поставил перед чиновниками задачу 
тесно контактировать со СМИ, наладить диалог с народом и 
гражданским обществом. Раньше государственные чиновники 
предпочитали находиться в изоляции, оставаться в тени, избегали 
контакта с журналистами, не видели необходимости встречаться
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с народом и обсуждать с ним принимаемые решения и возникшие 
проблемы, они очень редко давали интервью и комментарии. 
После прихода к власти глава государства предпринял серьезные 
шаги по сокращению разрыва между государственными 
чиновниками и гражданским обществом. В ходе реализации 
данной политики по инициативе Президента 2017 год был 
объявлен «Годом диалога с народом и интересов человека». В 
основу Государственной программы «Год диалога с народом и 
интересов человека» было заложено кардинальное повышение 
качества осуществляемых в Узбекистане процессов построения 
гражданского общества, внедрение действенных механизмов и 
методов налаживания открытого диалога с простым народом, 
своевременное решение волнующих людей жизненно важных 
проблем и обращений и последовательное воплощение на этой 
основе, благородной идеи: «интересы человека -  превыше всего».

Центральным звеном внутренней политики Президента в 
соответствие с проводимыми в стране крупномасштабными ре
формами является усиление взаимодействия между государством 
и народом. На первых порах своего Президентства он про
возгласил: «Не народ должен служить государству, а государство 
народу». «Опираясь на народ», «вместе с народом» и «все для 
народа» - таков лейтмотив принимаемых государственных 
решений во главе Ш.М. Мирзиёева.

Важное значение, с точки зрения защиты интересов народа, 
возымел призыв Президента к силовым структурам оставить 
народ и бизнес в покое. Он сказал: «Пусть это хорошо помнят все 
работники правоохранительных органов. Прошло время 
вмешательства во все сферы, прикрываясь «конторой» и действуя 
в своих интересах, пренебрегая интересами родины и народа. 
Впредь ни один человек не должен привлекаться к ответст
венности на основе фиктивных доказательств, клеветы и наветов. 
Необходимо создать надежные гарантии для того, чтобы нормы 
Конституции и законов неукоснительно соблюдались».259 Прези

гу>Интернет ресурс: https://uz.sputniknews.ru/politics/20171224/7142284/novaya-poiitika-
mirziyoeva-10-tezisov-kotorye-izmeny at-stranu.html
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дент принял конкретные меры по установлению правопорядка в 
работе СНБ, МВД и других государственных структур.

В соответствии с государственной программой «Год диалога 
с народом и прав человека»260 произошло реформирование всех 
государственных структур. При этом была поставлена важная 
задача улучшения прямой и обратной связи населения с 
госорганами на местах. Также был создан Международный пресс- 
клуб - эффективная форма общения и публичного обсуждения 
жизненно важных проблем с участием государственных чинов
ников, журналистов и представителей широкой общественности, 
а также работников дипмнссий и международных экспертов, с 
целью сокращения разрыва между государственными органами и 
гражданским обществом.

В ходе реализации Государственной программы был реали
зован новый формат взаимодействия государственных органов с 
народом, при котором рассмотрение обращения граждан в органы 
государственной службы рассматривается как основной, первич
ный механизм обеспечения их прав и интересов. Следует особо 
подчеркнуть, что с усилением обратной связи в стране проис
ходит интенсивный процесс сближения интересов государства и 
общества, рост доверия простого народа к государственным 
органам, преодоление разнонаправленности между общенарод
ными интересами и интересами работников госструктур. Новый 
подход Президента Ш.М. Мирзиёева имеет стратегически важное 
значение, как с точки зрения обеспечения исторического 
прогресса в стране, так и с точки зрение подключения огромной 
энергии широких слоев населения и превращение её в мощный 
фактор социально-экономических перемен в обществе.

Важнейшей задачей главы государства, лидера нации 
является осознание объективных условий, реальная, трезвая 
оценка сложившейся ситуации, выявление глубинных причинно- 
следственных связей между социальными и экономическими 
процессами, принятие верного решения из великого множества

260Интернет ресурс: https://uz.sputniknews.ru/politics/20171224/7142284/novaya-politika-
mirziyoeva-10-tezisov-kotorve-izmenyat-stTanu.html
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возможных. Глава государства -  это одаренная природой 
личность, оказавшийся на пике исторических событий и способен 
увидеть то, что не обозрим простому грешному. Поэтому простой 
народ верит своему повелителю, доверяет ему и следует за ним, 
тем более, если сам народ избрал его на демократической основе 
(на выборах Президента Узбекистана в 2016 году Ш. Мирзиёев 
набрал 88,6 процента голосов избирателей).261 В зависимости от 
индивидуальных черт, способностей и таланта, с одной стороны, 
а также особенностей исторической эпохи и социально-эконо
мического развития страны -  с другой, роль главы государства 
может меняться: от самой незаметной, причем не всегда 
положительной, до великой. Великим лидер нации и глава 
государства становится в зависимости от масштабов и значи
мости перемен в русле исторического прогресса, которые прои
зошли в обществе по его инициативе и под его непосредственным 
руководством. Воистине великий философ Гегель (1770-1831гг.) 
считал, что: “.... исторических людей следует рассматривать по 
отношении к тем общим моментам, которые составляют инте
ресы, и таким образом и страсти индивидуумов. Они являются 
великими людьми именно потому, что они хотели и осуществили 
262 .... справедливое и необходимое”.263 Из этого следует, что 
величие главы государства определяется ни тем, что он вообще 
принимает решения, а тем, что обладает сверхспособностями и 
божьим даром принимать именно справидливые и необходимые 
(с точки зрения общества, а не отдельных людей или социальных 
групп) решения, которые виведут страну на путь развития и 
процветания. Здесь уместно привести известное высказывание 
лидера сингапурской нации Ли Куан Ю о том, что победит 
коррупцию очень просто, для этого всего лишь нужно посадить

“ 'Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан 
мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народам. Выступление на 
торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на 
совместном заседании палат Олий Мажлиса. Газета «Народное слова» от 16 декабря 
2016.-С.2.
^Гегель Г. Философия истории. Сочинения в 14 томах, т.8. Перевод А.М.Водена. - М.: 
Государственное социально-экономическое издательство Соцэкгиз, 1935. - С.З.
263 Там же.
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друзей и родственников, если они виновны.264 Само собой 
разумеется, что посадить друзей, тем более родственников, если 
даже они виновны -  это не совсем просто, зато справедливо и 
необходимо с точки зрения достижения исторического прогресса 
и устойчивого развития во имя светлого будущего нации, всего 
народа.

Объективно деятельность великой личности осуществляется 
в русле исторического прогресса и способна вывести общество на 
путь развития и процветания из любой, даже самой тупиковой 
сложной ситуации. Причем историческая личность всегда детище 
своего времени, как бы ответ на предьявленний запрос со 
стороны общества, народа Великий Тимур был порождением 
исторического периода, как об этом было подчеркнуто нами в 
предыдущих разделах книги, когда в Мавареннахре царили хаос 
и разобщенность, были на лицо спад производства, разорение, 
голод и нищета. Производительные сили Мавареннахра уже 
никак не могли развиваться в рамках разобщенных мелких и 
замкнутых феодальных государств, низкой эффективности рас
пределительных и торгово-обменных отношений. Местные 
феодалы, торговцы, производители укращений, военнего снаря
жения и других предметов домашно-бытового, хозяйственного и 
производственного назначения стремились покончить с разоб
щенностью, объединиться, затем завоевать общирные рынки 
сбыта и богатства других стран, приобретать новые источники 
поступления рабов и наемных работников, а определенная, в 
основном не обустроенная часть общества, найти себе полезное 
применение в наемных войсках и зарабатывать таким путём 
средства для безбедного существования. Вот тут-то и возникла 
объективная потребность, запрос на великую личность, на 
государственного деятеля, который сумел бы реализовать 
устремления и потребности широких слоев народной массы, 
проживающих на огромных просторах Мавареннахра. Им 
оказался Амир Тимур, сумевший осуществить историческую 
миссию Великого государственного деятеля и императора,

264 Почему в России борются с коррупцией. Интернет ресурс: https:// zen.yaedek.ru
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прославиться во всем мире и увековечить своё имя. Никто из 
соратников, с которыми он вел беспощадную войну, близких им 
окружения, с которыми он постоянно дружил, не смог бы 
выполнить его историческую миссию, будь на его место. Не 
смогли достойно продолжать его начинания даже дети и 
наследники Сахибкирана, в результате чего созданное им мощное 
централизованное государство после его смерти рухнуло и 
развалилось окончательно.

Сейчас, иные времена, иные потребности общества, которые 
изменились количественно и качественно как по содержанию, так 
и по способам удовлетворения. Однако, объективная необхо- 
димось реализации этих потребностей, следовательно, и запрос 
со стороны широких слоев населения на великие свершения, 
имеются и в настоящее время. Если в эпоху Великого Сахиб- 
кирша способами достижения цели государства были сражения 
иа поле боя, охрана территорий от нападения врага, завоевание 
новых территорий, покорение и порабощение целых народов, 
разрущительные, братоубийственные войны, а орудиями дости
жения цели служили сабля, меч, щит, стрела, лук, наемные 
войска, то сейчас потребности общества на развитие и процве
тание реализуются на основе активного участия страны в между
народном разделении труда, установления и развития взаимо
выгодного экономического и научного сотрудничества с другими 
странами мира. В арсенал орудий достижения цели современного 
общества можно включить: предпринимательство, образование, 
науку, технику, технологии, инновации, интелектуальную 
собственность и др.

В современном цивилизованном обществе, в котором 
государству отводится громадная роль в развитии общества на 
основе разумного регулирования социально-экономических 
процессов, главе государства приходиться принимать важные, 
очень часто судьбаносные для страны и народа стратегические 
решения, отдавать приказы и распоряжения, утверждать указы и 
постонавления, подписывать международные договара. Эти и 
другие акты их личной воли оказыают существенное, нередко 
кардинальное влияние на ход исторического развития, причем не
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всегда положительное и созидательное, иногда отрицательное и 
разрушительное. Врезался в память случай: в первой половине 
60-х годов прошлого столетия правительство СССР приняло 
постановление по наведению порядка в животноводстве страны. 
В соответствии с этим постановлением семьям разрешалось в 
своем подсобном хозяйстве содержать одно поголовье крупного 
роготого скота, а все лишнее следовало сдать в мясокомбинат или 
продать на колхозном рынке. Тогда в нашей семье родителям 
пришлось сдать одну корову в мясокомбинат за бесценок, 
оставив у себя только одну корову. После реализации этого 
постановления правительства резко сократилось количество 
поголовья скота у населения, а народ долго пожинал горькие 
плоды этого, по сути своей, разрушительного постановления 
неэффективного правительства.

Чтобы не произошло подобное, акты личной воли главы 
государства и принимаемое им решения должны быть глубоко 
продуманными, взвещенными и полностью соответствовать 
интересам народа. Президент придаёт огромное значение качест
ву принимаемых решений со стороны государства: “Конечно, я 
хорошо понимаю, насколько многогранны и сложны запланиро
ванные нами преобразования. Однако с какими бы препятствия
ми и трудностями, острыми и актуальными проблемами мы не 
сталкивались, мы не вправе принимать скорополительные реше
ния, допускать опрометчивые шаги и необдуманные решения”.265 
Только тогда народная масса пойдет за своим лидером, всячески 
поддержит проводимую им политику, будет принимать активное 
участие в происходящих переменах.

Народ источник огромной энергии, а умение использовать 
эту поистине огромную энергию народа, залог последовательного 
развития и процветания. Народ творец и создатель всех 
материальных и духовных ценностей, а его благосостояние и

265Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан 
мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народам. Выступление на 
торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на 
совместном заседании палат Олий Мажлиса. Газета «Народное слова» от 16 декабря 2016. 
-С.2.
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благополучие - конечная цель осуществляемых перемен и эконо
мических реформ. В этой связи объявленный Президентом 
принцип взаимдействия государства и членов общества на 
качественно новой основе -  “Не народ должен служить госу
дарственным органом, а государственные органы должны слу
жить народу”266 имеет непереходящее значение для сокращения 
разрыва между государственными органами и простым народам, 
противоречий между ними, возникших в обществе прежде всего 
из-за расхождений между словом и делом.

Выступая на торжественной церемонии по поводу 
вступления в должность Президента Республики Узбекистан на 
совместном заседании Олий мажлиса Ш.М.Мирзиёев привёл 
известное высказывание великого поэта и мыслителя Алишера 
Навои: “Если ты человек, то не называй человеком того, кто не 
заботится о судьбе своего народа” и отметил: “....жить заботами 
людей самый важный критерий человечности”.267 Для того, чтобы 
установить диалог с народом, сблизится с ним, решать его 
злободневные проблемы и запросы с 2017 года в Узбекистане 
был запущен совершенно новый механизм работы государст
венных органов с обращениями населения: в каждом районе и 
городе, в каждой области и на республиканском уровне 
организованы и начали функционировать “Народные приёмные”. 
На этой основе внедрена практика по всесотороннему изучению 
обращений и жалоб простых людей и решению жизненно важных 
и острых проблем. Любой гражданин Узбекистана, простые люди 
получили реальную возможность обращаться не только к любому 
должностному лицу, но и на имя Президента страны.

Вместе с тем, следует отметить, что в запущенном механизме 
работы государственных органов с народом не все очень гладко и 
эффективно, как задумал Президент страны. Автору книги

266 Там же.
267Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан 
мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народам. Выступление на 
торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на 
совместном заседании палат Олий Мажлиса. Газета «Народное слова» от 16 декабря 2016. 
-С.2.
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пришлось несколько раз обращаться в виртуальную приемную 
Президента, но получить вразумительного ответа на затронутые в 
письме проблемы получить ему так и не удалось. На горьком 
опыте удалось убедиться, что здесь еще много формального и 
субъективного, не мало других проблем, не позволяющих 
довести обрашение граждан до логического заверщения.Тем не 
менее, важнейший процесс сближения с народом начался и, при 
проявлении определённых усилий, имеет огромную перспективу.

Таким образом, “забота государства о народе” и в то же 
время “народ - опора государства” -  это две составные части 
одного целого, которые в сочетании между собой имеют решаю
щее значение для достижения главной цели качественно 
обновляемого общества. Если Президенту страны удасться 
полностью реализовать свою идею по объединению усилий 
государства и устремлений народной массы и направить их в 
одно русло, то прорыв в социально-экономическом развитии 
произойдет вне всякого сомнения.

Усиление борьбы с коррупцией и антикоррупционная по
литика государства. Мировая практика показывает, что корруп
ция процветает, прежде всего, в государственных структурах, 
дискредитируя тем самым, авторитет органов государственной 
власти перед народом, ухудшая экономическое положение 
страны. Объясняется это, прежде всего, наличием у государст
венных служащих особых полномочий и возможностей, которые 
позволяют им становиться посредниками между гражданами и 
органами государства, принимать определенные, не всегда 
справедливые, с точки зрения общественных интересов, но 
«выгодные» для собственного кармана решения. Более того, в 
экономической литературе распространена точка зрения, соглас
но которой значительно распространены коррупционные связи 
государственных органов власти и гражданского общества в 
странах с переходной экономикой, а также в развивающихся 
странах.268 Республика Узбекистан, где последовательно и нас
тойчиво реализуется программа широкомасштабных реформ, с

^Интернет ресурс: https://cyberleninka.ru
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целью устойчивого и ускоренного развития национальной эко
номики, относится к категории таких стран. Видимо, еще и 
поэтому коррупцию следует искоренять с корнями, считать ее 
первейшим и самым страшным внутренним врагом, преступле
нием против своего народа, способным разрушить все: от эконо
мики отдельной семьи до государственного бюджета страны.

Исходя из этого, Узбекистан в 2008 году ратифицировал 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против кор
рупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года),269 а в 2010 году 
присоединился к Стамбульскому плану действий по борьбе с 
коррупцией Международной Организации экономического 
сотрудничества и развития.270 С приходом к власти Ш.М. 
Мирзиёева борьба с коррупцией возведена на уровень государст
венной политики и стала неразрывной составной частью 
масштабного реформирования страны. Важным шагом в этом 
направлении послужило принятие в январе 2017 года специаль
ного Закона Республики Узбекистан “О противодействии 
коррупции”. Данный Закон послужил важной правовой основой в 
борьбе с коррупцией. Он регулирует основные направления 
политики государства по противодействию коррупции, участие 
органов самоуправления граждан, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации и граждан, а также 
международное сотрудничество в данной сфере.271

Сила закона определяется не только его содержанием и 
направленностью на решение конкретных насущных проблем 
общества, но и его исполнением и воплощением в практику. За 
истекшее время после принятия вышеупомянутого Закона в 
Республике проделана огромная работа, достигнуты зримые 
результаты. Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев 2 февраля 
2017 года подписал постановление "О мерах по реализации поло
жений Закона Республики Узбекистан "О противодействии

269Там же.
270 Интернет ресурс: https://oyberIeninka.ru
27'Закон Республики Узбекистан. «О противодействии коррупции». Газета «Народное 
слово» от 4 января 2017 года-

370

https://oyberIeninka.ru


коррупции",272 в соответствии с которым утверждена Государст
венная программа по противодействию коррупции на 2017-2018 
годы.273 В рамках этой программы за короткий срок разработаны 
проекты законов "О государственной службе",274 "О государст- 
венно-частном партнерстве",275 "О государственных закупках",276 
"О распространении правовой информации",277 "Об обществен
ном контроле",278 "О защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного процесса'*279 и "Об административных 
процедурах" 280 Этим же постановлением Президента утверждено 
Положение о Республиканской межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции (приложение №3 к постановле
нию).281 Рабочим органом Республиканской межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции определена Генераль
ная прокуратура. Под руководством Генерального прокурора 
сформирована Республиканская межведомственная комиссия по 
противодействию коррупции, утверждено ее положение. В сбстав 
комиссии вошли ответственные сотрудники министерств и ве
домств, негосударственных некоммерческих организаций, науч
ных учреждений -  в общей сложности 43 человека. За прошед

272Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации положений 
Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». Интернет ресурс: 
http://lex.uz
273 Государственная программа по противодействию коррупции на 2017-2018 годы. 
Интернет ресурс: http://lex.uz
274Закон Республики Узбекистан «О государственной службе». Интернет ресурс: 
http://lex.uz
275Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве». Интернет 
ресурс: http://lex.uz
276Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках». Интернет ресурс: 
http://lex.uz
^Закон Республики Узбекистан «О распространении правовой информации». Интернет 
ресурс: http://lex.uz
^Закон  Республики Узбекистан «Об общественном контроле». Интернет ресурс: 
http://lex.uz
279Закон Республики Узбекистан «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного процесса». Интернет ресурс: http://Iex.uz
2803акон Республики Узбекистан «Об административных процедурах». Интернет ресурс: 
http://lex.uz
^'Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации положений 
Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». Интернет ресурс: 
http://lex.uz.
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ший период межведомственной комиссией осуществлена систем
ная организационно-правовая работа и практические мероприя
тия по борьбе с коррупцией. Разработаны законопроекты, 
включающие в себя положения по противодействию коррупции. 
Принят ряд ведомственных правовых документов. Ожидаемые 
результаты дает налаживание сотрудничества между госу
дарственными органами, негосударственными некоммерческими 
организациями и институтами гражданского общества в противо
действии коррупции, обеспечении реализации касающихся сферы 
законодательных документов.

В соответствии с проводимой в стране политикой проти
водействия коррупции и в целях создания максимально благо
приятного делового климата, продвижения позитивного имиджа 
страны на международной арене, 27 мая 2019 года Президент 
Узбекистана IILM. Мирзиёев принял Указ «О мерах по дальней
шему совершенствованию системы противодействия коррупции в 
Республике Узбекистан».282 Президент утвердил Государствен
ную программу по противодействию коррупции на 2019-2020 
годы. Указом определены приоритетные направления государст
венной политики в сфере противодействия коррупции на 
среднесрочную перспективу (укрепление независимости су
дебной власти, поэтапное введение системы декларирования 
доходов госслужащих, внедрение эффективных организационно
правовых механизмов защиты лиц, сообщающих информацию о 
коррупционных правонарушениях, повышение правосознания и 
правовой культуры населения и др.). Также создана специальная 
комиссия по выработке мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности в сфере противодействия корруп
ции. Очень важно то, что в соответствие с Указом Президента 
будет разработан проект «Дорожной карты» по комплексным 
мерам, направленным на эффективное применение механизмов 
общественного контроля в сфере противодействия коррупции, 
предусматривающий, в том числе усиление роли палат Олий

^У каз Президента Республики Узбекистан от 19 июля 2019 года № УП-5769 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике 
Узбекистан». Интернет ресурс: http://lex.uz.
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Мажлиса и политических партий, совершенствование порядка 
подотчетности правоохранительных органов перед парламентом 
и внедрение прозрачных и эффективных методов участия 
граждан в процессе принятия решений.

В рамках мероприятия, организованного при сотрудничестве 
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Республи
канской межведомственной комиссии по противодействию кор
рупции, представительства ОБСЕ в Узбекистане и других 
организаций-партнеров, состоялась международная конференция 
на тему: «Антикоррупционные реформы Республики Узбекистан: 
достижения и приоритетные задачи».283 В ходе конференции 
состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как важная роль 
административных реформ в осуществлении правовой и 
организационно-практической работы в сфере противодействия 
коррупции, результаты мониторинга борьбы с коррупцией в 
государственных органах, международное сотрудничество в 
противодействии коррупции. В рамках конференции была орга
низована выставка книг, газет и журналов, буклетов и баннеров, 
различных раздаточных материалов, пропагандирующих проти
водействие коррупции.

Примечательно, что Правительство Узбекистана разработало 
документы, позволяющие превратить высшее образования и 
строительство в сферы, свободные от коррупции. В настоящее 
время осуществляется работа по обузданию коррупции путем 
внедрения внутренних ведомственных ограничений в 65 уп
равляющих системах одновременно.284

Принятые по реализации Закона меры дали определённые 
практические результаты. Во-первых, честно и открыто, без 
боязни и опасений на всех уровнях стали говорить о наличии 
самой проблемы и необходимости противодействия и борьбы с 
коррупцией. Выявление и правильная постановка проблемы -  
первое и важнейшее условие успешного её решения. Ибо 
решению проблемы всегда предшествует её выявление и

“ ’Антикоррупционные реформы в Узбекистане. Газета «Народное слово» 09.08.2019. №
163
284 Интернет ресурс: https://km.uz/ni/news/2019/08/24/erkm-yuldashev
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постановка. Во-вторых, появились много научных и научно- 
популярных публикаций, в том числе в Интернете, посвященных 
острым проблемам коррупции, анализу глубинных причин её 
возникновения и развития, социально-экономические последст
вия для общества, методы борьбы и пути её снижения. В-третьих, 
блестящим и наглядным результатом проведённой работы по 
борьбе с коррупцией является успешно проведённый приём в 
высшие и средние специальные учебные заведения республики в 
прошлом, 2018 году.285 Ни в советское время, ни за все истекшие 
годы самостоятельного развития после обретения независимости, 
никому это не удавалось. В - четвёртых, кроме большой разъяс
нительной работы среди госслужащих, трудовых коллективов, 
студентов, общественности, государством принимаются строгие 
меры наказания виновных. Так, например, в 2018 году по 
республике 1561 должностных лиц разных категорий привлечены 
к уголовной ответственности, из них 821 человек за присвоение 
чужой собственности и растратам, и хищениям, 138 -  за взятки, а 
остальные за другие должностные преступления. Из привлечён
ных к ответственности основная часть -  это руководители 
хозяйствующих субъектов (580 человек), работники сферы обра
зования (247 человек), здравоохранения (83 человек) и остальные 
-  представители других сфер. Среди получивших наказание 39 
человек работники министерств и государственных структур 
республиканского уровня, а остальные работники областного, 
городского и районного звена.286 Прокурора Чиназского района 
столицы отстранили от занимаемой должности на время рассле
дования и выборочных проверок по делу о финансовой афере 
Ахмада Турсунбаева. В "пирамиду" Турсунбаева были вовлечены 
несколько десятков тысяч человек. При аресте у него конфиско
вали около 12 миллионов долларов. Позже было установлено, что 
пособничество мошеннику оказывал один из сотрудников Ген

285 По рассказам очевидцев прием 2019 года был менее удачным.
^Рузиохунов А. Узбекистовда вднча амалдор коррупцияга кЗ?л урди? Интернет ресурс: 
https://kun.uz/new/2019/02/13.
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прокуратуры.287 В вымогательстве при распределении земельных 
участков был уличен и хоким Самаркандской области. В 
хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разре
шений на строительство многоквартирных домов и распре
деление участков среди предпринимателей. В начале сентября 
были арестованы руководители пяти крупных рынков Ташкента 
за хищение около четырех миллионов долларов и нанесение 
ущерба государству.288

Однако какие бы серьёзные усилия не предпринимало 
правительство Узбекистана по искоренению коррупции, как бы 
оно не пыталось смягчить эту проблему, создавая законы и 
постановления, она занимает на сегодняшний день лидирующее 
место среди общего количества острых государственных проблем 
и является главным препятствием на пути радикальных реформ в 
стране. Об этом же свидетельствуют результаты проведённого 
опроса специалистами среди населения страны. Специалисты 
Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» 
в рамках Государственной программы по противодействию 
коррупции на 2017-2018 годы изучили отношение граждан 
Узбекистана к этому явлению. Свыше половины участников 
опроса или 56,8 процентов уверены, что в обществе есть корруп
ция. Чаще других об этом говорили жители Каракалпакстана, 
Ташкентской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областей. 
Причем таких было больше среди горожан, чем сельчан, а также 
среди предпринимателей, сотрудников иностранных организаций 
и фирм, представителей негосударственных некоммерческих 
организаций, учащихся колледжей, лицеев. 76,3 процентов, опро
шенных считают, что коррупция и связанные с ней правонару
шения имеют место лишь в отдельных сферах общественной 
жизни. Как показало исследование, коррупционные правонару
шения чаще всего встречаются в сфере здравоохранения (37,6 
процентов) и образования (31,4 процентов). Каждый четвертый 
респондент отметил коррумпированность отдельных сотрудников

287 Интернет ресурс: https://ru.sputnik.kg/columnists/20180923/1041229149/uzbekistan-
mirziyoev-korrupciya-borba.html
288Там же.
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правоохранительных органов. Также отмечены службы заня
тости, социального обеспечения, коммунального обслуживания, 
банки, налоговые и таможенные органы, хокимияты и другие 
структуры.289 Из числа опрошенных 29 процентов считают, что 
каждое второе должностное лицо коррупционер.

Из изложенного выше следует, что уровень коррупции в 
Узбекистане на сегодняшний день достаточно высок и поэтому 
противодействие ей на государственном уровне приобретает 
чрезвычайную актуальность.

Отметим, что в нашем обществе предусматриваются строгие 
меры по противодействию коррупции, совершению различных 
преступлений и другим случаям правонарушений, их недо
пущению, обеспечению на деле требований закона о том, что 
наказание за преступление неизбежно. Важное значение в данном 
направлении имеет Конвенция ООН против коррупции. Заслужи
вает внимания тот факт, что присоединением к данной кон
венции, Узбекистан усиливает внимание к обеспечению при
оритета закона, укреплению судебной сферы и сферы 
правопорядка, а самое главное -  к профилактике правонарушений 
и преступлений. В своем докладе на 72-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев 
ознакомил весь мир с проводимыми реформами.290 Заслуживает 
внимания то, что в докладе особо отмечается, что не народ 
служит государственным органам, а государственные органы 
должны служить народу. Претворение данного принципа в 
повседневную жизнь означает, что простой народ полностью 
освободится от тяжелого бремени незаконных платежей госу
дарственным служащим только за то, что до сих пор никто 
толком и не знал: кто же кому должен служить. Раз 
государственные органы должны служить народу, то становится 
понятно, что простым людям не за что давать взятки чиновникам, 
если они выполняют свои служебные обязанности и получают за 
это приличное жалованье из государственной казны.

289 Интернет ресурс: https://www.gazeta.uz/ru/2017/06/16/corruption
250 Мирзиёев Ш.М. Д оклад  на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 19 сентября 2017 
г. Интернет ресурс: http://uza.uz/ru
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Обширные реформы в области законодательства и 
создание правовой базы экономических реформ. Правовое 
обеспечение экономических реформ обусловлены как глобаль
ными проблемами, с которыми сталкиваются государства, так и 
прямым заимствованием успешных начинаний отдельных стран 
или их групп. Отмечая эти факторы, следует подчеркнуть, что 
любые изменения, включая экономические, сколь стремитель
ными они ни были, не могут основываться исключительно на 
политической воле, доктринах и настроениях сегодняшнего дня. 
Экономические теории, экономическая политика, экономические 
реформы и даже «экономические революции» могут быть 
претворены в жизнь, лишь получив закрепление в праве. Это 
неминуемо связывает их с историей страны, с ее правовыми 
традициями. За истекшие годы самостоятельного развития наша 
история стала ярким, живым примером реализации процессов 
экономического развития молодой Республики. Этот пример 
отражает успешное претворение в жизнь экономических преоб
разований, а также и отдельных недостатков, и просчетов. Важно 
отметить, что с позиции прошедших лет и то, и другое зависело 
не только от рациональности выбранной экономической модели, 
но и от адекватности правовой системы, в рамках которой эта 
модель разрабатывалась, внедрялась н развивалась.

Только за 2017-2018 годы широкомасштабных реформ было 
принято 90 законов и свыше двух тысяч указов и постановлений, 
направленных на реформирование всех сторон жизни общества, 
на реализацию конституционных прав и свобод, улучшение 
условий жизни граждан Республики Узбекистан.

За короткий срок пребывания у власти Ш.М.Мирзиёева было 
принято большое количество законов и других нормативно
правовых актов, направленных на обновление и дальнейшее 
развитие всех сфер жизнедеятельности государства и общества. 
Радикально преобразована и усовершенствована судебно-прово- 
вая система, создан единый высший орган судебной власти и 
административные суды, на качественно новой основе рефор
мирована система органов внутренных дел, приняты неотложные 
меры по оптимизации работы этих органов. Основная деятель-

377



ность органов внутренних дел направлена на обеспечение прав, 
свобод и законных интересов граждан, введена практика 
обязательной отчетности для руководителей МВД о проделанной 
работе перед депутатами, активная работа с населением. В 
систему законодательства введена практика представления на 
широкое обсуждение народа законопроектов, их совместного 
обсуждения депутатами и народом.

Повышение инвестиционной активности и развитие 
инновационных процессов. Руководитель государства указал на 
необходимость постоянного роста объема инвестиций как 
фактора внедрения объектов современного производства, разви
тия экономики страны, создания новых рабочих мест, осуществ
ления важных социальных проектов и прежде всего улучшения 
уровня жизни населения и его качества. В инвестиционной 
программе 2017 года, равной 50 млрд. долларов США, введено 
545 инвестиционных проектов и освоено капвложений в течение 
года в размере 7,3 млрд. долларов США, а также ввод в действие 
170 новых производственных объектов общей стоимостью 2,4 
млрд. долларов США. Только за январь-апрель этого года 
завершено практическое внедрение 9 проектов общей стои
мостью 73,5 млн. долларов США. Вне инвестиционной програм
мы во время поездок Президента по регионам были разработаны 
более тысячи проектов на сумму 19 трлн. 300 млрд. сумов, 
важных для развития регионов, из них 39 объектов введено в 
строй.

Президент подверг резкой критике деятельность руководи
телей отдельных отраслей и регионов за отсутствие ответствен
ности, слабой требовательности и отсутствия инициативы, 
многие инвестиционные проекты не выполнены в установленные 
сроки из-за отсутствия финансовых договоров, проектно-сметной 
документации. Это повлекло за собой запоздалой сдачи объектов 
в срок, недопоставки нужных рынку продукции, необеспечение 
молодёжи рабочими местами. Подвергнуть критике порочная 
практика введения иных бесперспективных проектов в 
инвестиционную программу.
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Президент Узбекистана указал на то, чтобы в 2018 году в 
инвестиционную программу были включены обдуманные ин
вестиционные проекты с готовой проектно-сметной докумен
тацией и с точным указанием источников финансирования, отме
чено усиление личной ответственности руководителей проектов.

В 2019 году запланирована реализация более чем 60 проектов 
в сфере энергетики на общую сумму около 4,5 млрд. долларов 
США. Впервые в истории Узбекистана, доля инвестиций в общем 
объеме ВВП превысила 38 процентов. Всего освоено инвестиций 
на 86 триллионов сумов. В рамках программы «Обод кишлок», 
проведены работы по благоустройству почти 480 кишлаков в 160 
районах страны. До конца текущего года планируется построить 
10 тысяч индивидуальных и свыше 110 многоэтажных жилых 
домов.291

Повышение роли регионов и местных органов государст
венного управления. В Указе Президента от 7 февраля 2017 года 
поставлена стратегически важная задача повышения роли 
регионов. Этим Президент поднял проблему децентрализации 
функций и полномочий государства. Он сторонник передачи 
определённых полномочий региональным органам, чтобы 
повысить ответственность местных руководителей за итоговые 
результаты, чтобы важным условием эффективного формирова
ния и деятельности Государственного аппарата стало открытость 
и ответственность за исполнение возложенных задач. Оценку 
работы местных кенгашей подчеркивает Президент, можно дать в 
том случае, если в регионах произойдут положительные 
результаты, будет обеспечено полное исполнение бюджета, 
уменьшится преступность, создадутся новые рабочие места, 
улучшится жизненный уровень населения. По данным Обра
щения к Олий Мажлису Президент передал в поддержку 
регионам более 6 трлн. сум финансовых средств.292 Не случайно 
Президент взял на вооружение систематические поездки в 
регионы страны, причём преимущественно с целью решения

291 Интернет pecypc:https://kun.uz/ru/news/2019/08/23/
292 Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. 22 
декабря 2017. Интернет ресурс: http:// uza.uz.
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проблем экономического развития региона и мобилизации его 
усилий на решение важнейших проблем с выездом на местах.

Для подтверждения, сказанного выше приведём лишь 
некоторые из его поездок по стране.

Президент Ш.М. Мирзиёев 22-23 июня 2017 года посетил 
Ферганскую область. Он побывал в Ферганском механическом 
заводе, где ознакомился с проектами производства новой 
продукции. В данное время завод производит 36 видов 
промышленной продукции и 31 вида товаров народного 
потребления. На базе завода предусмотрено создание малой про
мышленной зоны в целях производства конкурентоспособной 
продукции и создания новых рабочих мест. В промышленной 
зоне предусмотрено производство 300 тонн антифриза, 200 тонн 
жидкости для чистки зеркал, 10000 штук тормозных колодок. 
Общая стоимость этого проекта составляет 38,5 млрд. сумов. 
Завершение работ по вводу в действие этой зоны было 
предусмотрено в 3 четверти 2018 года. Причём 45 процентов 
продукции зоны направиться на экспорт. В ООО "Мадад" 
проведена презентация проекта по производству цистерн для 
сжиженного газа и ящики для транспортировки сельс
кохозяйственной продукции. Проектная стоимость 40 млрд. 
сумов, из них 30 млрд. сумов составляет сумму кредита "Капитал 
Банк". Предприятие полностью войдёт в строй в 2С18 году и к 
2020 году объем экспорта предусмотрено довести до I, 5 млн. 
долларов США.

Ферганский политехнический институт в содружестве с 
предприятиями области разработали проект производства 2 
опытных экземпляра микро ГЭСа мощностью 50 квт. От 
применения микро ГЭСов в течение года можно будет 
сэкономить электроэнергию на сумму 17 млрд. сумов. Президент 
рекомендовал применить микроГЭС и в других регионах страны. 
Кроме того, Президент ознакомился с деятельностью многих 
предприятий и совместных предприятий по производству 
картона, ПВХ и др.

Движение электрички, связывающая Маргелан с Кокандом, 
стал историческим событием. Была поставлена задача в 2017 году
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завершить электрификацию железной дороги Фергана-Маргелан. 
Все эти преобразования, подчеркнул Президент, являются 
результатом проведенных реформ.

Президент 17 марта 2018 года посетил Самаркандскую 
область. В своих предыдущих посещениях он перед Самар
кандской областью ставил задачи строительного созидания, 
ускоренного развития туризма, промышленности, сельского 
хозяйства, сферы услуг и повышение уровня жизни населения. 
По исполнению поставленных задач создались новые промыш
ленные предприятия, расширился спектр субъектов предпри
нимательства, вырос объем экспорта. Состоялась презентация 15 
введенных в действие проектов, по 18 проектам ведутся работы. 
Президент, в связи с посещением комплекса Аль-Бухари, 
акцентировал внимание на познавательный туризм. В Акдарьинс- 
ком районе он посетил теплицу ООО "Даромадбахтомад", 
занимающуюся производством сельскохозяйственной продукции 
методом гидропоники и предложил создать такие теплицы и в 
других районах. Преимущества таких теплиц в том, что для них 
не требуется почвы и площадей. Эти теплицы энергосбе
регающие, имеют систему экономного орошения и обработку 
растений. Теплицы в 4 га по методу гидропоники выращивают 
помидоры. Первоначальная продукция составила 220 тонн, из них 
ровно половина экспортирована в Россию и Казахстан. В теплице 
заняты 22 постоянных работников и более 30 сезонных работ
ников. Состоялась также презентация проектов по производству 
продукции птицеводства, животноводства, рыбоводства, пчело
водства, росту экспорта плодоовощной продукции. 2 февраля 
2018 года Президент побывал в Наманганской области. Он 
первоначально ознакомился с деятельностью ООО "Баракиме- 
васаноат сервис" Чустского района. Это было приурочено к 
периоду особого внимания государства к проектам, направлен
ным на рост производства сельскохозяйственной продукции, в 
частности по выращиванию плодоовощной продукции и ее 
отправки на экспорт. Данное общество с ограниченной 
ответственностью начала свою деятельность с экспортирования 
орехов и кишмиша. Общество производит подсолнечник, карто-
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фель, кукурузу, в теплице выращивают помидоры. Обеспечена 
занятость 32 человек, а в период сезона работают до 100 человек. 
На 160 гектаров площади посажены деревья, орехи, где 
производится в среднем 4тысяч 600 тонн орехов, из них 70 
процентов орехов поставляется на экспорт. Президенту были 
представлены проекты малой промышленной зоны "Орзу" города 
Намангана. В этой зоне предусмотрено производство продукции 
легкой и пищевой промышленности, медтехника, полиграфия, 
полиэтиленовые пакеты и плёнки, энергосберегающие лампы на 
сумму 142 млрд. сумов в рамках 22 проектов. Президент 
поставил перед местным руководством задачу разрешения 
проблем предпринимателей, оказание помощи в приобретении 
сырья и реализации выпущенной продукции.

Президент Узбекистана часто посещает объекты города 
Ташкента и районов Ташкентской области. Известно, что эта 
область по своему высокому потенциалу, большими природными 
и человеческими ресурсами, развитой транспортной коммуни
кацией, занимает ведущее место в развитии экономики страны. 
Ш.М. Мирзиеёв еще 20 сентября 2016 году посетил город Ангрен 
в целях ознакомления с крупными инновационными проектами. 
Один из этих проектов производство конвейерных лент, 
автомобильных шин и сельхоз техники. Согласно проекту, было 
запланировано производство в течение года 100 тысяч погонных 
метров конвейерных лент, 200 тысяч шин для сельхозтехники, 3 
млн. штук автомобильных шин. Конвейерные ленты и шины 
ранее привозились из-за рубежа. Производство этих товаров 
позволит заменить импорт, экономит валютные средства и 
получать прибыль от экспорта этих товаров, создаёт новые 
рабочие места, способствуя тем самым решению острых проблем 
занятости трудоспособной части населения. Учитывая все это, 
завод очень важен для экономики страны, заявил Президент. В 
этом заводе по бренду "Bars" произведут 21 видов разного 
размера автошин для передачи совместному предприятию "GM- 
Uzbekistan". Кроме того, будут изготовлены 140 тысяч штук 
прицепных и 60 тысяч тракторных шин для сельского хозяйства, 
помимо обеспечения внутреннего рынка, будет экспортирована
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продукция на 60 млн. долларов США. Президент обратил 
внимание на задачу локализации сырья этого завода за счет 
продукции Джизакского Комплекса нефтепереработки. Кроме 
того, будут изучены возможности использования других источ
ников сырья, в частности выращивание каучуковых деревьев в 
нашей стране.

Президент ознакомился с деятельностью конного завода 
"Узбегим отлари" Среднечирчикского района, с проектом 
эффективного использования воды Паркентсая, вопросами 
комплексного орошения. Президенту были представлены сведе
ния о возможностях туристической индустрии Ташкентской 
области, о строительстве транспортной коммуникации, много
этажных домов, объектов социальной сферы. Обсуждался вопрос 
строительства Паркентсайского и Кизилсайского водохранилищ, 
что позволит постоянно орошать 5800 га земель, решится 
проблема обеспечения водой на 3900 га богарных земель, 
улучшится орошение 1900 га площадей. Было предложено 
создать Паркентскую свободную экономическую зону, направив 
для этого 100 млн. долларов США, инвестиций. Президент также 
посетил Верхнечирчикский район, где строится современный 
логистический центр. Этот центр создается ООО "Greenfoodtrade" 
по хранению, переработке и экспорту сельскохозяйственной 
продукции. Занимая 40 га площади, этот комплекс построить 5 
кросс-докингов, гипермаркет, хранилище сельхозпродукции, 
холодильник на 10 тысяч тонн и гостиницу на 150 мест.

Президент Узбекистана 21 августа 2019 года посетил город 
Нукус. На совещании по всестороннему развитию Каракалпакстана 
он сказал, что приехал в Нукус «не за аплодисментами, а чтобы 
работать, посмотреть, чем живёт народ». Ему не нужны аплодис
менты, а нужна плодотворная, результативная работа во имя 
улучшения жизни людей. И так все поездки по регионам страны.

Посещение регионов страны предоставляет Президенту 
возможность получить очень ценный фактический материал для 
оценки состояния и развития экономики Узбекистана, принятия 
обоснованных решений, мобилизации усилий регионов. 
Думается, наличие этого материала позволило ему с успехом
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выступить с Обращением к Олий Мажлису в декабре 2017 и в 
декабре 2018 года.

Усиление интеграции Узбекистана в глобальную эконо
мическую систему. Глобализация или глобальная экономическая 
система - это интеграция экономики различных стран в единую 
целостную мировую систему.

Со времён выхода торговых путей в океаны, промышленного 
переворота в Англии и Франции, индустриализации США и Гер
мании, создание «Общего рынка», «Европейской организации 
угля и стали» и подобных соглашений расширились горизонты и 
условия зарождения мировой торговли, превращая ее в единую 
взаимосвязанную систему.

Узбекистан, за истекшие годы Независимого развития, 
получил свое достойное место в мировом экономическом сооб
ществе. Вовлечение его экономики в интеграционные процессы 
открывает перед ним большую перспективу экономического 
роста. Вместе с тем, этот процесс ставит перед внутренним и 
внешним рынком республики большие проблемные задачи, без 
решения которых невозможно обеспечить конкурентоспо
собность национальной экономики, установить взаимовыгодные 
экономические связи с другими странами.

В Стратегии действий поставлена важная задача развития 
внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Президент 
исходил из единства основных закономерностей исторического 
развитая народов Востока и Запада. На этой основе достигнуты 
положительные результаты в сфере внешней политики. В азиатс
ком регионе, особенно в Центральной Азии создалась совершенно 
новая политическая и экономическая среда. Положительные изме
нения, достигнутые Узбекистаном, возвысили его авторитет в меж
дународной арене. Во внешнем мире Президент Ш.М. Мирзиёев 
становится признанным национальным лидером, благодаря всё 
большей открытости Узбекистана. Только в 2018 году совершенно 
18 межгосударственных визитов, достигнуты договорённости по 
1080 проектам на общую сумму 52 млрд. долларов США. Объем 
инвестиционного портфеля при сотрудничестве с мировыми 
банками и другими финансовыми институтами достиг 8,5 млрд.
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долларов США. В настоящее время за счет иностранных инвести
ций реализуется 456 проектов на сумму 23 млрд. долларов США.

Более того, Президентом Республики Узбекистана поставлена 
задача превышения экспорта на 30 процентов по отношению к 
импорту. Задача чрезвычайно важная, трудная, но постепенно 
разрешимая. В комментариях к постановлению Президента «О 
мерах по дополнительной защите и совершенствованию внешне
экономической деятельности отечественных экспортеров» от 21 
июня 2017 года отмечено, что за текущий период к экспорту 
привлечены более 360 новых предприятий, освоено экспорт более 
120 видов новой продукции. Кроме того, возрос экспорт готовой 
текстильной продукции, минеральных удобрений, легковых 
автомобилей и других видов продукции высокого спроса во 
внешних рынках, в том числе более 230 тонн плодов и овощей, 
что не соответствует экспортному потенциалу нашего сельского 
хозяйства.^

В целях дальнейшего расширения экспорта плодов, овощей, 
винограда и бахчи, а также ограничения монополии «Узагроэкс- 
порта» разрешено производителям на основе договоров и 
стопроцентной оплаты экспортировать свою продукцию. Разре
шено также всем субъектам предпринимательства заниматься 
экспортом товаров местных производителей пользоваться 
льготами и возможностями производителей-экспортеров. Кроме 
того, при плохой конъюнктуре внешнего рынка имеющиеся 
убытки от продажи своей продукции ниже себестоимости 
производства могут платить меньше налогов. Таким образом, из 
данного постановления и последующих выступлений Президента 
видно, что государство в целях расширения экспорта дает 
производителям большие льготы и широкие возможности.

Эксперты считают, что без элементов протекционизма, 
импортозамещения и локализации производства импортной 
продукции переход к модели импортной ориентации на базе

^Постановление Президента Республики Узбекистан. «О мерах по дополнительной 
защите и совершенствованию внешнеэкономической деятельности отечественных 
экспортеров» от 21 июня 2017 г. Интернет ресурс: http://Iex.uz
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промышленной продукции с более высокой долей добавленной 
стоимости практически невозможно.

Согласно теории Портера и её практическая реализация в 
Южной Корее показали, что национальная конкурентоспо
собность определяется способностью промышленности постоян
но развиваться и производить инновации. Для этого необходимы 
четыре факторных условий. Первое: труд, природные ресурсы, 
инфраструктура, ресурсы знаний, капитал; Второе: условия 
внутреннего и внешнего спроса; Третье: развитость родственных 
(технологических взаимодополняющих) и поддерживающих 
отраслей (поставщики комплектующих изделий, полуфабрикатов 
и т.д.); Четвертое: конкуренция на внутреннем рынке. При 
формировании кластеров в Южной Корее фактор развитости 
родственных и поддерживающих отраслей обеспечивался путем 
локализации выпуска импортных комплектующих изделий и 
полуфабрикатов. Одновременно, этот фактор служил инстру
ментом модернизации промышленности. Локализация не только 
способ импортозамещения, но и эффективный механизм создания 
рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и 
технологий. Ввиду того, что конкуренция на внутреннем рынке 
связана с структурными проблемами промышленности, она не 
обеспечивает внешней конкурентоспособности. В Стратегичес
ких действиях делается акцент на импорт современных техно
логий для поддержания конкурентоспособности отечественных 
производителей. Только так конкуренция на современном рынке 
даёт определенные преимущества на внешнем рынке.

В Узбекистане в интересах отечественных производителей 
установлены сравнительно высокие таможенные пошлины на 
большинство видов импортируемой продукции. Однако, чрез
мерные защитные меры нарушают сбалансированность торгового 
режима и через ценовые факторы приводят к удорожанию не 
только товаров внутреннего спроса, но экспортных товаров. 
Поэтому эксперты считают, что по экспортным позициям, где 
имеются сравнительные преимущества, целесообразно сохранить 
импортные ограничения. Но чрезмерно ограничительные меры по 
стимулированию импортозамещения могут привести к
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переориентации экспортеров с внешнего на внутренний рынок, 
провоцируя тем самым, сокращение экспорта. Именно поэтому, 
согласно правилам ВТО, большинство развивающихся стран 
осуществляют программы снижения импортных тарифов.

В экономической политике развивающихся стран, получают 
распространение нейтральные методы стимулирования экспорта 
путем улучшения инфраструктуры, развития телекоммуникаций, 
улучшения государственных, финансовых и транспортных услуг, 
что существенно снижает внутренние транзакции расходов на 
экспортные товары (по экспертным оценкам они доходят до 30 
процентов стоимости). Это важный резерв снижения расходов на 
экспортные товары и повышения конкурентоспособности 
отечественного экспорта.

Учитывая наше стремление в перспективе, стать членом 
ВТО, следует в нашей промышленной политике применять такие 
финансовые инструменты, как субсидирование производств, 
предоставление налоговых и финансовых льгот, кредитов с 
гарантиями государства в целях защиты национальных произ
водителей и стимулирования экспорта. По классификации ГАТТ 
(Генерального соглашения по тарифам и торговле), эти защитные 
инструменты относятся к средствам нетарифного протек
ционизма. По опыту членов ВТО необходимо пересмотреть 
действующий закон о конкуренции, где ясно и четко будут 
обозначены инструменты создания конкурентной среды, с точки 
зрения транспарентности и прямого действия.

Перспективное развитие Узбекистана связано, прежде всего, 
с его интеграцией в мировую глобальную экономическую 
систему. Однако, это чрезвычайно трудная задача, если 
вспомнить историю советских времён и сложности переходного 
периода к рынку. За все годы Независимого развития динамично 
развивался внешнеторговый оборот Узбекистана. Внешнеторго
вый оборот в 1990 году составил 805,6 млн. долларов США, а в 
2017 году он достиг 26962,0 млн. долларов США, т.е. 1990-2017 
годах он возрос почти в 33,5 раза, экспорт за этот период 
увеличился более чем в 31,5 раза, а импорт - в 35,8 раза. Это, 
прежде всего, результат экономического роста, но в то же время
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свидетельствует о низкой эффективности использования 
материальных и трудовых ресурсов, ибо, обладая богатейшими 
природными ресурсами, значительным экономическим потен
циалом, как говорит Президент, мы как нация больше 
потребляем, чем производим. Как исправить данное положение?

К числу направлений экономического характера можно 
отнести либерализацию экономики, сопряженной с передовым 
рыночным механизмом, валютным регулированием и формиро
вание курса национальной валюты, её конвертируемости, разви
тие малого бизнеса и частного предпринимательства, дальней
шим сокращением присутствия государства в экономике, комп
лексном и сбалансированном социально-экономическом развит
ии, привлечение иностранных инвестиций экономику регионов.

К числу направлений политического характера относятся 
демократизация государства и построения гражданского об
щества. Внешняя политика Республики нацелена на осущест
вление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной политики 
как полноправного субъекта международных отношений. Все эти 
сферы политики в совокупности создают благоприятные условия 
для интеграции Узбекистана в глобальную экономическую 
систему. Специфика Узбекистана заключается в том, что он 
вышел из сферы общественного разделения труда, исторически 
имея изначально противоречивые экономические связи со 
странами СНГ и прежде всего со странами Центральной Азии.

Возможности взаимовыгодного сотрудничества со странами 
СНГ может стать фактором устойчивого развития его экономики, 
прочная интеграция в рамках СНГ может сыграть далеко не 
последнюю роль в подготовке необходимых условий для 
вхождения всех его субъектов, в том числе и нашей страны, в 
глобальную экономическую систему Запада с наименьшими из
держками и в более сжатые сроки

Предусмотренный в Стратегии действий процесс либерали
зации экономики в целом и в частности либерализации внеш
неэкономической деятельности в Узбекистане продолжается. В 
рамках этого процесса правительство республики намерена 
решить проблему вступления Узбекистана во Всемирную тор-
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говую организацию (ВТО). Безусловно, это смелое и перспек
тивное решение, членство в ВТО будет способствовать развитию 
внешней торговли, повышению конкурентоспособности и 
эффективности национальной экономики, росту эффективности 
использования ресурсов отечественными товаропроизводителя
ми, ускорение научно-технического прогресса, снижение цен на 
товары и услуги на внутреннем рынке, ужесточение конкуренции 
и повышение конкурентоспособности национальной экономики, 
расширению экспортной базы и т.д.

Однако, вступление в ВТО сопряжено с определенными 
трудностями и большим риском, ибо это требует изменения 
тарифной, ценовой, инвестиционной политики. Пострадают 
многие отрасли народнохозяйственного комплекса, которые отс
тают в производстве высококачественной конкурентоспособной 
готовой продукции. Национальная экономика может сильно 
пострадать от резкого увеличения импорта способного подорвать 
низкокачественное, дорогостоящее отечественное производство. 
Тем не менее, это единственный путь дальнейшей интеграции 
Узбекистана в глобальную экономическую систему и 
кардинального повышения конкурентоспособности националь
ной экономики на мировом рынке.

Присоединившись к ВТО, Узбекистан сможет повысить 
конкурентоспособность своей национальной экономики, заметно 
расширить экспортную базу национальной экономики, увеличить 
экспорт отечественной продукции в мировой рынок. Подготовка 
к вступлению в ВТО должна сопровождаться внедрением 
наукоемких и трудоемких технологий, развитием производства 
высококачественных товаров, применением современных 
методов организации труда и управления производством, в целях 
уменьшения негативных последствий от вступления в ВТО. В 
борьбе за рынки сбыта первостепенное значение приобретает 
ценовые параметры, техническая новизна товара (услуг). Для 
решения этой проблемы, опираясь на опыт развитых стран, 
следует идти по пути кластеризации национальной экономики, 
инновационной стратегии развития, способствующей удешев
лению стоимости и повышению качества готовой продукции.
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Самым результативным из проведённых реформ Президент 
считает отказ от привлечения детского и принудительного труда, 
подготовка квалифицированных кадров, умеющих участвовать в 
достижении стратегических целей экономического развития, 
противодействовать «теневому сектору» экономики и карди
нально сокращать его долю.

Президент считает, что следует разработать национальную 
концепцию цифровой экономики. Это позволит обеспечить рост 
ВВП на 30 процентов и резко снизить коррупцию.

Упорядочение валютного рынка. Огромное значение 
для страны имеет валютная либерализация. Проблема эта не 
решалась годами и легла тяжелым бременем на плечи народа. По 
крупному счёту, она способствует решению двух важных, тесно 
связанных между собой, задач, а именно: первая -  повышение 
благосостояния народа, вторая -  развитие предпринимательства. 
После проведенной валютной либерализации у предприни
мателей и у населения исчезла нужда в обход закона покупать 
валюту "с рук" в два раза дороже. До начала валютной реформы в 
Узбекистане существовали различные курсы обмена иностранной 
валюты. Черный курс, устанавливаемый на валютном рынке на 
основе «свободной» купли-продажи иностранной валюты. Это 
самый высокий курс валюты и в последнее время он был в два 
раза выше официального курса Центрального банка. Этим курсом 
пользовалась основная часть населения, а также частный бизнес. 
Причем валютные операции на «черном рынке» представлял 
большую опасность для его участников, ибо покупка и продажа 
подпадала под наказуемую статью Уголовного кодекса 
Узбекистана, т.е. кроме дороговизны присутствовал ещё факт 
получить уголовное наказание. Зато у чиновников остаётся 
реальная возможность обвинить и избавиться от неугодных 
физических и юридических лиц путем возбуждения уголовного 
дела за участие в незаконных операциях с иностранной валютой. 
Официальный курс Центрального банка был самым низким и 
применялся в основном для составления статистических отчетов, 
а также «поощрения» привилегированной части общества и 
служил для них своего рода источником извлечения огромных
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доходов, так как приобретенную по низкому государственному 
курсу иностранную валюту всегда можно было продать в два раза 
дороже на черном рынке. Понятно, что реальную возможность 
приобретения иностранной валюты по низкому курсу имел 
ограниченный круг людей. Ведь за все прошедшие годы после 
ввода в оборот национальной валюты разница в цене валюты по 
государственному курсу и рыночному служила источником 
дохода и обогащения ограниченного круга высокопоставленных 
чиновников за счёт народа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Со вступлением на должность Президента Республики 
Ш.М.Мирзиёева начался новый этап дальнейшего развития 
Узбекистана. С его именем связана системная и масштабная 
перестройка всех сфер жизни общества. Сделан решительный, 
настойчивый и в тоже время рискованный поворот в сторону 
современной полнокровной модели рыночной экономики по 
Западному образцу. Путем критического анализа каждого из сфер 
деятельности Президент указал на наличие большого количества 
недостатков и, что очень важно, путей их преодоления, а также 
практического решения накопившихся проблем.

В Республике по инициативе Президента Ш.М. Мирзиёева 
обозначены Стратегические действия по основным направлениям 
развития Узбекистана на 2017 - 2021 годы. Они направлены на 
дальнейшую демократизацию государственного управления и 
построения гражданского общества, проведение реформ в сфере 
судебно-правовой системы, обеспечение макроэкономической 
стабильности и высоких темпов экономического роста, совер
шенствование социальной политики, направленной на рост 
уровня жизни населения и его качества, ведение активной внеш
ней политики и развития внешнеэкономических связей с зару
бежными странами. По отдельным параметрам экономической 
деятельности имеются прогнозы роста вплоть до 2035 года.

В одном из выступлений на видео селекторном совещании 
Ш.М. Мирзиёев сказал: «Если мы сами не изменимся, жизнь тоже 
не изменится». Это было честное и смелое признание. После 
этого начались реформы в системе государственного управления, 
судебно-правовой системы и начали претворяться в жизнь 
основные направления развития Узбекистана, намеченные 
Стратегическими действиями. Проделанная работа подробно 
изложено в президентском обращении перед Палатами Олий 
Мажлиса в декабре 2017 и в декабре 2018 годов.

В политической сфере страны произошли поистине знамена
тельные события. Восстановлены былые, добрые отношения с
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соседними республиками Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
Туркмении.

Успехи в экономической сфере связаны с переходом к 
цивилизованным рыночным отношениям, взаимовыгодному 
партнерству государства с частными предпринимательством и 
малым бизнесом.

За короткий срок после вступления Ш.М. Мирзиёева на 
должность Президента, введено в эксплуатацию огромное 
количество новых объектов производственного и социального 
назначения. Только в 2017 году построено 161 крупных промыш
ленных предприятий, в числе которых Ташкентский и Навоинс- 
кий теплоэлектростанции, начато строительство гидрометаллур
гического завода в объятиях Кызылкумов, ведется электри
фикация железной дороги Фергана-Маргилан и т.д. Обеспечены 
стабильные темпы экономического развития в 5,5 процентов, 
достигнут рост объема экспорта на 15 процентов, успешно 
решена проблема конвертируемости национальной валюты, 
золотовалютные запасы Республики выросли на 1,1 млрд.долл., 
организованы 12 свободных экономических и 45 промышленных 
зон, предусмотрено организации ещё 50 промышленных зон. Всё 
это направлено на достижение ускоренного развития страны и ее 
регионов.

Сильная социальная политика: «Визитная карточка»
современного Узбекистана. Только на содержание развития 
просвещения и науки, сферы здравоохранения, социальной 
инфраструктура расходуется более 60 процентов государст
венных бюджетных средств. По инициативе Президента 2019 год 
объявлен годом «активных инвестиций и социального развития».

Узбекистан избрал путь построения демократического 
правового государства, формирование открытого гражданского 
общества, ибо для поддержания общественного порядка нужно не 
только сильное государство, нужно ещё сильное гражданское 
общество. Взята ориентация на создание интеллектуального и 
культурного потенциала. При этом учтен опыт развитых стран, 
поскольку именно за счет данного потенциала эти страны 
достигли высокого уровня развития.
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Стремление Узбекистана стать членом ВТО имеет неоце
нимое значение в либерализации внешнеэкономической деятель
ности и станет выдающимся событием, если оно осуществится.

Предстоят большие задачи, к которым, прежде всего, можно 
отнести: поддержание макроэкономической стабильности,
удержание и постепенное ускорение достигнутых за последние 
годы темпов роста ВВП, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики в мировых рынках, модернизация и 
диверсификация отраслей экономики, решение проблемы полной 
занятости трудоспособной части населении, кардинальное 
повышение реальных доходов и заработной платы. В области 
сельского хозяйства стратегически важное значение приобретает 
целевое использование земельных и водных ресурсов с 
использованием современных интенсивных агротехнологий.

Словом, ведется рассчитанная на долгие годы дальновидная 
политика преобразований, конечной целью которой является 
стремление вывести страну в ряд наиболее развитых стран и 
обеспечить народу Узбекистана достойный уровень жизни. Ос
новной лозунг Президента: «Люди должны жить хорошо 
не завтра, не в далеком будущем, а уже сегодня».294 Вместе с тем, 
принимая решительные и масштабные меры относительно 
экономической жизни общества, по всей видимости нельзя 
сбрасывать со счетов то важное обстоятельство, что общая обста
новка в экономике страны и во всем мире, резко изменилась, она 
стала гораздо сложнее, по сравнению с начальными этапами 
рыночных реформ. В связи с этим предпринимаемые шаги 
внушают больше тревоги за свои возможные социально- 
экономические последствия, чем на начальных этапах рыночных 
преобразований.

Важнейшим событием начала 2020 года стало Послание 
Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиеева Олий Маджи- 
лису, в котором были определены приоритетные направления и

294 Мирзиёев Ш.М. Речь на встрече с активом Каракалпакстана в центре культуры 
Муйнакского района 20 августа 2019 года, http://uza.uz.
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задачи по развитию страны в 2020 году и на следующее 
пятилетие.

Уже в 2019 году в «Год активных инвестиций и социального 
развития» возрос объем инвестиций в ВВП до 37%, произошли 
глубокие структурные изменения во многих отрослях промыш
ленности, реализуются меры по внедрению передовых техно
логий и кластеров в сельском хозяйстве.

В рамках налоговых реформ, нагрузка на заработуную плату 
снижена почти в 1,5 раза, ставки на НДС снижены с 20% до 15%. 
В распоряжение налогоплательщиков остались 2 трлн. сумов. В 
2020 году ожидается этот показатель довести до 11 трян.сумов.

В 2019 году создано 93 тыс новых субъектов предпрени- 
мательства. По рейтингу Всемирного банка наша страна вошла в 
число лучших стран-реформаторов, Узбекистан посетило 6,7 млн 
туристов.

В социальной сфере построено множество детсадов, 19 
ВУЗов, в медицине развивается частный сектор, задействованы 
програмы «Обод Кишлок», «Обод махалла», улучшены 
жилищные условия малообеспеченных семей и т.д.

В 2020 году и последующие годы десятилетия поставлена 
цель войти в ряд развитых стран путем ускоренных реформ с 
опорой на науку, просвещение и инновации, а также цифровую 
экономику. Для этого предстоит воспитать кадры новой 
формации, кадры, обладающие стратегическим видением, глубо
кими знаниями и высокой квалификации, а это требует реформ во 
всех звеньях образования - от дошкольного до высшего. В связи с 
этим Президент предложил 2020 год объявить «Годом развития 
науки, просвещения и цифровой экономики».

Предусмотрено организовать профессиональные школы, 
колледжи, техникумы, довести охват выпускников школ высшим 
образованием, как минимум до 25% в 2020году и 50-60% в 
перспективе.

В сфере науки в 2020 году предусмотрено обращать 
внимание на развитие фундаментальных и прикладных иссле
дований в области математики, химии, биологии и геологии.
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В 2020 году будут цифровизированы многие сферы эко
номию!.

Главная задача -  обеспечение макроэкономической 
стабильности, сдерживание инфляции через внедрение системы 
инфляционного таргетирования, разработка стратегий фор
мирования конкурентной среды, развитие банковской системы, 
которая отстает на 10-15 лет от современных требований.

Следует решить задачу ускорения экспорта путем поиска 
рынков сбыта, развить сферы транспорта и логистики. Поиск 
рынка сбыта передать в частные трейдинговые компании.

Необходимо бесперебойно обеспечивать отрасли промыш
ленности сырьем, создавать ее современную инфраструктуру.

Предусмотреть развитие сельского хозяйства на основе 
стратегического подхода, внедрение в сельское хозяйство 
рыночных механизмов, создавать кластерную систему заготовок 
хлопка и зерна.

Превратить индустрию туризма в стратегическую отрасль 
экономики.

Обращать внимание на комплексное развитие регионов с 
учетом процесса урбанизации.

В числе главных задач остается повышение благосостояния 
населения, усиление его социальной защиты.

Будет вестись систематическая работа по поддержке 
молодежи и женщин, обращено внтимание на здоровый образ 
жизни, охраны окружающей среды.

Эффективность реформ, как считает Президент, зависит от 
четырех факторов: обеспечение верховенства законов, эффек
тивного противодействия коррупции, повышения институцио
нального потенциала и формирования сильных демократических 
институтов.

Президент предупреждает общественность Узбекистана о 
том, что в реализации вышесказанных задач ей предстоит долгий 
и непростой путь. (Послание Президента РУз ШМирзиеева Олий 
Маджилису. Газета «Самаркандский вестник», 23 января 2020 
года, №7-8 ,с.1-4.)
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В основу президентского мнения о долгом и непристойном 
пути заложены трудности, накопившееся в предыдущие годы 
нашего социально-экономического роста, выраженного в наличии 
проблемных диспропорций.

Сегодня, благодаря свободы слова в сфере СМИ местный 
эксперт И.Вафаев считает, что «клубки диспропорций», 
имеющихся в прошлые годы, разрастают за счет новых серьезных 
«дипропорций». Они, по его мнению, выражены в следующем:

- на развитие сельского хозяйства направлялись 3-4% от об
щего объема инвестиций, а сама инвестиционная деятельность 
носила бессистемный характер; (И.Вафаев, «Что нужно стране, 
чтобы добиться результатов Сингапура и ОАЭ?», газета 
«Самаркандский вестник», 8 января 2020, №2, с.2);

- трудно найти социальную сферу, полностью соответст
вующую нуждам населения, хотя более половины средств 
государственного бюджета направлялись на ее развитие;

- мы далеко отклонились от правильного применения закона, 
стоимости в аграрной сфере принципов внешних заимствований, 
имея высокое удельное энергопотребление в экономике. 
Зарубежные эксперты считают это не нормальным явлением;

- иностранным инвесторам не можем предложить инвес
тиционные проекты, кроме производства текстиля, цемента, 
тепличной продукции;

- система образования стала наиболее коррумпированной. 
Квоты для поступления в ВУЗы использовались таким образом, 
что через искусственно созданные «барьеры» создались лазейки 
родственным и новым связям;

- нарушен баланс между фондом накопления и фондом 
потребления, ведь доля инвестиций достигла 37%, вместо 20-22% 
от ВВП;

- вопреки демографической ситуации в энергоемкие и 
фондоемкие отрасли. Если учесть, что до 4 млн. наших граждан 
находятся в миграции по официальным данным статистики 
трудоспособного возраста достигает более 60 тыс. человек, а 
сложившаяся структура экономики способствовала годовому 
приросту 300-350 тыс.новых рабочих мест, то нетрудно
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установить, что растет число семей, находящихся за чертой 
бедности; (И.Вафаев, «Семь раз отмерь- один раз отрежь», газета 
«Самаркандский вестник», 29 января 2020 г. № 9, с.2)

- в текущем 2020 году расходы государственного бюджета на 
обслуживание внешнего долга возрастают настолько, что 
приходитсься отложить решение ряда социальных программ;

- перевод малых предпреятий на уплату общеустановленных 
налогов, в том числе НДС, привело к существенному росту цен 
на потребительские товары. Производство сконцентрировано на 
малом бизнесе, а плательщиком НДС стал конечный потребитель;

- чем выше темпы инфляции, тем меньше число вновь 
создаваемых рабочих мест;

- 90% животноводческой, 60% плодоовощной продукции 
выращиваются на приусадебных участках, а их реализация 
происходит вне рамок организованного сектора;

- в прошлые годы возникла потребность в дополнительной 
денежной массе, для оплаты труда сборщиков хлопка-сырца, так 
как уровень механизации этого процесса практически не 
меняется. Сельхозмашиностроение перестало быть конкурент
носпособной;

- десятая часть хлебопечения из числа 5 млн. тонн произ
водится в организованном секторе. При переводе этой отрасли на 
промышленную основу, можно придать ей цивилизованный 
характер, ускорить оборачиваемость денежных средств, избежать 
нерециональное расходование топливно-энергетических 
ресурсов;

- с 2017 года продолжает нарастать отрицательное сольдо 
внешнеторгового баланса, который по итогам 2019 года превысил 
6 млрд. долларов. Причина -  стимулирование локализации 
производства не способствует импортозамещению 
потребительских товаров, расширению цепочки добавленной 
стоимости. Так, 19%ый рост локализации достигнут, в основном, 
за счет машиностроительных предприятий, неспособствующим 
расщирению внутреннего рынка;

- кластеры не сопровождаются ростом эффективности и 
урожайности, ибо диаметрально противоположные задачи
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агропромышленных кластеров и перевод фермерских хозяйств на 
многопрофильную деятельность;

- в новом Налоговом Кодексе, в разработке которого, как не 
странно, учавствовали сотни зарубежных экспертов, не учтены 
особенности действия закона стоимости в сельском хозяйстве, 
когда для всех производителей вводится единая нулевая ставка 
налога на прибыль.

Отметим, что вышеприведенные проблемы являются «проб
лемами ускоренного роста» Узбекистана на современном этапе.

Узбекистан в третье десятилетие XXI века вступил в фазу 
решающего скачка, чтобы оказаться в рядах развитых стран мира.

Все зависит от того, что вся общественность республики, как 
единое целое, сплоченно взялись за достижения целей, 
поставленных Президентом Ш.Мирзиеевым в его Послании к 
Олий Мажилису, ведь если мы не сделаем этого, то никто извне 
не придет делать это за нас.
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ГЛОССАРИЙ

Аксарай — грандиозная руинированная резиденция Тимура в 
его родном городе Шахрисабзе.

Аштарханиды -  узбекская правящая династия в Бухарском 
ханстве, средневековая мусульманская династия правителей 
Мавераннахра и Южного Туркестана происходившая от астра

ханских ханов из дома Джучи
Абсолютное преимущество -  способность страны произво

дить товар с меньшими затратами по сравнению с другими.
Абстракция -  метод научного исследования, исключающий 

из анализа все случайное, единичное и нахождение в объекте 
сущностного, постоянного.

Аванс -  денежная сумма, выплачиваемая в счет предстоящих 
платежей за произведенные работы, приобретенные 
материальные ценности, оказанные услуги.

Автоматические стабилизаторы -  экономический 
механизм, который автоматически реагирует на изменение в 
экономике, смягчает реакцию уровня ВНП на изменение 
совокупного спроса без необходимости принятия каких-то шагов 
со стороны государства.

Авторское право -  составная часть национального гражданс
кого и международного права, определяющая и регулирующая 
права авторов, их исключительное право на воспроизведение, 
публикацию и продажу содержания и формы художественного 
произведения.

Агент -  физическое или юридическое лицо, совершающее 
действия в интересах и за счет другого лица по его поручению. 
Агенту выплачивается вознаграждение за оказание услуги.

Аграрные отношения -  отношения по поводу присвоения и 
использования земли в сельскохозяйственном производстве.
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Акциз -  вид косвенного налога, включаемого в цену товара 
или услуги.

Акционерное общество -  хозяйственная организация, 
созданная на основе централизации денежных средств посредст
вом продажи акций. Участники акционерного общества 
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций.

Акция -  ценная бумага, свидетельствующая о вложении 
капитала в акционерное общество, и гарантирующая право на 
получение части прибыли в виде дивиденда.

Амортизационные отчисления -  а) отчисление части 
стоимости основных средств для возмещения их ш носа; б) 
отчисления на восстание и обновление капитала, потребленного в 
течение года в процессе производства валового национального 
продукта.

Антимонопольная политика -  система государственных 
мер, направленных против монополизации производства и на 
развитие конкуренции среди товаропроизводителей.

Аренда — передача имущества в срочное возмездное владение 
и пользование. Имущество передается арендодателем арендатору 
на основе специального договора аренды.

Аудиторы -  организации (должностные лица), проверяющие 
состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций и обслуживающие их на договорной основе.

Аукцион -  открытые торги, при кототорых право собст
венности на продаваемое имущество передается покупателю, 
предложившему в ходе торгов максимальную цену.

Безработица -  социально-экономическое явление, когда 
часть экономически активного населения не может найти себе 
работу.
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Бизнес -  экономическая деятельность, направленная на 
получение прибыли.

Бюргерства -  политическая прослойка городского социума, 
как во времена Средневековья, так и в наше время. В социально
правовом смысле противопоставляется бургомистрам — главам 
городской исполнительной власти

Буферную зону -  район, который служит цели сохранения 
двух или более районов (часто, но не обязательно, стран), на 
расстоянии друг от друга, по той или иной причине

Банковская система -  совокупность различных видов 
национальных банков и кредитных учреждений, действующих в 
рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская 
система включает центральный банк, сеть коммерческих банков и 
других кредитно-расчётных центров. Центральный банк проводит 
государственную эмиссионную и валютную политику, является 
ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют 
все виды банковских операций.

Брак (греч. - «брак», производное от глагола брать), или 
брачный союз, супружество -  регулируемая обществом и, в 
большинстве государств, регистрируемая в соответствующих 
государственных органах семейная связь между людьми, достиг
шими брачного возраста, порождающая их права и обязанности 
по отношению друг к другу, а также, при наличии у пары детей, - 
и к детям. Брак пользуется охраной и покровительством законов 
лишь при заключении его с соблюдением установленных условий 
и влечёт за собой известные юридические последствия в области 
личных и имущественных прав и обязанностей супругов по 
отношению друг к другу и к детям.

Базисная величина -  величина показателя, с которой 
сопоставляется другая величина, например, базисный год - год, с 
которым произошло сравнение - база расчета.
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Баланс -  система взаимосвязанных показателей, харак
теризующих какое-либо явление или процесс сопоставления его 
отдельных сторон, разность между доходами и расходами.

Банк -  кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее 
денежные средства и предоставляющее на их основе кредиты 
своим клиентам, осуществляющее денежные расчеты и другие 
операции.

Банковская гарантия -  поручительство банка за клиента, 
когда банк берет на себя обязательство в случае неуплаты 
клиентом в срок причитающегося с него платежа, произвести эти 
платежи за свой счет.

Банкнота -  бумажные деньги, выпускаемые эмиссионными 
банками; вексель на банкира, долговое обязательство на банкира.

Бартерная торговля -  прямой обмен одного товара на 
другой, осуществляемый без привлечения денежных расчетов.

Бизнес-план -  краткое изложение целей, путей и средств 
обеспечения, организуемого фирмой производства (услуги). 
Используется также для обоснования инвестиций и привлечения 
инвесторов.

Биржа -  организационно оформленный, действующий на 
постоянной основе рынок, на котором осуществляется торговля 
товарами (товарная биржа), ценными бумагами (фондовая 
биржа), иностранной валютой (валютная биржа).

Биржевая котировка -  цены товаров биржевой торговли 
или курсы ценных бумаг, регистрируемые и публикуемые 
котировальной комиссией биржи.

Бреттон-Вудская система -  международная валютная сис
тема, созданная в 1944 г. Основными ее элементами, являются: 
золотодолларовый стандарт; гарантированный правительством 
США обмен иностранным центральным банкам долларов на 
золото; рыночные курсы валют фиксируются в пределах +- 1% от
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золотого или долларового паритета; международное валютное 
регулирование осуществляет Международный валютный фонд.

Брокер -  посредник, агент, действующий при заключении 
сделок по поручению и за счет клиентов, получая от них 
комиссионные.

Бумажные деньги -  бумажные денежные знаки, исполь
зуемые в обращении; представлены банкнотами и казначейскими 
билетами.

Бюджет государственный -  всесторонняя смета государст
венных доходов и расходов по источникам поступления и 
основным каналам расходования.

Бюджетное ограничение -  означает множество таких 
комбинаций товаров, которые может позволить себе приобрести 
покупатель; денежный доход потребителя, в пределах которого 
может быть предъявлен спрос на отвечающие его запросам 
товары и услуги.

Бюджетный дефицит -  сумма превышения государственных 
расходов над государственными доходами.

Валового внутреннего продукта - это совокупная рыночная 
стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в 
экономике (внутри страны) в течение одного года.

Внешнеэкономическую деятельность - совокупность функ
ций предприятий, ориентированных на м и р о в о й  р ы н о к ,  с учётом 
избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 
работы на зарубежных рынках.

Верховенство закона -  господство нормативного акта, 
принимаемого высшим законодательным органом страны, над 
иными подзаконными актами. В данном случае верховенство 
закона рассматривается как принцип законности, под которым 
понимается соответствие подзаконных нормативных актов и ак
тов правоприменения предписаниям конституции и законам. Это 
означает, что ни один подзаконный акт не может противоречить
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закону, а акт правоприменения должен приниматься в точном 
соответствии с нормами закона.

Верховный главнокомандующий -  высшее должностное 
лицо вооружённых сил государства; иногда обозначает воена
чальника, командующего значительной частью (видом) воору
жённых сил. Как правило, Верховным главнокомандующим 
является глава данного государства.

Вооружённые силы -  вооружённая организация государства, 
предназначенная для защиты его суверенитета, территориальной 
целостности, мирной жизни и безопасности населения в случае 
агрессии, войны. Вооружённые Силы строятся и осуществляют 
свою деятельность на основе верховенства закона, централизо
ванного руководства и единоначалия, постоянной боевой и 
мобилизационной готовности и соблюдения воинской дисцип
лины. Вооружённые силы могут состоять из регулярного и 
резервного компонентов (включающие резервы всех видов 
вооружённых сил и родов войск (сил) видов вооружённых сил).

Вотум недоверия -  в парламентской практике выраженное 
(как правило, нижней палатой парламента) неодобрение 
политической линии, определенной акции или законопроекту 
правительства либо отдельного министра. Инициатива поста
новки вопроса о вотуме недоверия может исходить от 
правительства, от парламентских фракций или групп депутатов. 
Выражение вотума недоверия правительству на практике 
приводит либо к уходу его в отставку и формированию нового 
(правительственному кризису) либо к роспуску парламента 
(нижней палаты) и проведению досрочных выборов.

Всенародное обсуждение -  одна из форм непосредственной 
демократии, способствующая активному включению граждан, 
трудовых коллективов, общественных организаций в процесс 
выработки и принятия решений в сфере государственных и 10 
социально значимых и общественных вопросов. Всенародное
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обсуждение обеспечивает гласность, сопоставление различных 
мнений и предложений, выбор оптимальных решений в той или 
иной области.

Всеобщая воинская обязанность -  включает подготовку 
граждан к военной службе, призыв (поступление) на военную 
службу, прохождение военной службы по призыву или по кон
тракту, службу в резерве, альтернативную службу, соблюдение 
правил воинского учета, мероприятия по защите населения в 
чрезвычайных ситуациях или/и случае военной агрессии против 
Республики Узбекистан.

Выборы -  это форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией и законами, в 
целях формирования органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица.

Высшая юридическая сила Конституции -  это особое 
юридическое свойство, отличающее её от других актов. Оно 
заключается в том, что нормы Конституции всегда имеют перевес 
над положениями иных законов, а тем более актов испол
нительной власти; законы и подзаконные акты должны прини
маться предусмотренными в Конституции органами и по установ
ленной ею процедуре; в случае противоречия закона Консти
туции он либо отменяется, либо приводится в соответствие с ней.

Валовой внутренний продукт (ВВП) -  суммарный объем 
продукции и услуг, произведенный всеми факторами произ
водства, расположенными в пределах данной страны, независимо 
от национальной принадлежности этих факторов.

Валовой национальный продукт (ВНП) -  рыночная 
стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в 
течение определенного периода (обычно за год) факторами 
производства, принадлежащих гражданам данной страны,
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независимо от того, где они использовались, внутри данной 
страны или за рубежом.

Валовые внутренние инвестиции -  общая стоимость всех 
средств производства, произведенных в данном году, а также за
траты на пополнение товарно-материальных запасов.

Валюта -  находящаяся в обращении денежная единица 
страны.

Валюта иностранная -  денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и 
являющихся законными платежными средствами в соответст
вующих иностранных государствах.

Валютная интервенция -  купля (продажа) центральным 
банком иностранной валюты с целью регулирования динамики 
валютного курса.

Валютный курс -  цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежной единице другой страны.

Валютные операции -  операции, связанные с переходом 
права собственности и иных прав на валютные ценности, в том 
числе операции, связанные с использованием иностранной 
валюты в качестве средства платежа.

Вексель -  документ, заключающий в себе безусловное 
обязательство об уплате векселедержателю определенной суммы 
в установленный срок.

Вертикальное слияние -  слияние в единое предприятие или 
переход под единый контроль двух или более предприятий, 
осуществляющих разные стадии производства того или иного 
товара. Взаимодополняющие товары -  товары, для которых 
существует обратное соотношение между ценой на один товар и 
спросом на другой, а именно снижение (повышение) цены на 
один товар ведет к увеличению (уменьшению) спроса на другой 
товар.
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Взаимозаменяемые товары -  товары, которые могут 
удовлетворять одну и ту же потребность, при этом снижение 
(повышение) цены на один товар ведет к уменьшению 
(увеличению) спроса на другой из взаимозаменяемых товаров.

Внешняя торговля -  торговля государства с другими 
странами, включает ввоз и вывоз товаров.

Внешнеторговый дефицит -  превышение ввоза товаров 
(импорта) над вывозом товаров (экспортом).

Внешний долг государства -  государственная задол
женность иностранным гражданам, предприятиям и другим 
странам.

Внешние эффекты -  эффекты возникающие, когда 
производство ими потребление какого-то товара влияет на фирмы 
или потребителей, непосредственно не вовлеченных в акты 
купли-продажи данного товара. Всемирная торговая организации 
(ВТО) -  многостороннее соглашение между входящими в нее 
государств ми (на 1996 г. -  123 страны), определяющее нормы и 
правила торговых отношений между государствами-участниками 
соглашения.

Выручка торговая -  доход от продажи товаров на рынке. 
Исчисляется и как произведение цены товара на количество 
единиц этого товара, произведенного на рынке в определенным 
отрезок времени.

Вывоз капитала -  перемещение гражданами, предприятиями 
или государством средств в другие страны для приобретения там 
ценных бумаг или осуществления инвестиций.

Выручка -  сумма денег, полученная от продажи товара или 
предоставление услуг за определенный период времени.

Гарантии деятельности депутата -  условия и средства, 
непосредственно и реально обеспечивающие беспрепятственное 
и эффективное осуществление депутатами своей деятельности в 
интересах населения соответствующей территории. Гарантии
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депутатской деятельности подразделяются на юридические, 
организационные, трудовые и материальные.

Градостроительство -  теория и практика планировки и 
застройки городов.

Государственная безопасность -  одна из составляющих 
национальной безопасности, понятие, характеризующее уровень 
защищённости государства от внешних и внутренних угроз. 
Отождествление государственной безопасности с национальной 
безопасностью неверно, так как первое является понятием менее 
широким. Национальная безопасность включает в себя понятие 
государственной безопасности. Государство не является синони
мом понятия нация. Государство это, всего лишь, админист
ративный 11 аппарат, средство достижения национальных 
интересов. Не всегда угроза государству может составлять 
непосредственную угрозу нации.

Государственная граница — линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 
пространства) страны, то есть пространственный предел действия 
государственного суверенитета.

Государственная собственность -  форма собственности, 
при которой имущество, в том числе средства и продукты 
производства, принадлежат государству полностью либо на 
основе долевой или совместной собственности. Государству 
могут принадлежать акции в акционерных обществах различных 
форм собственности, кроме того, государство может иметь в 
собственности любое имущество, необходимое для осущест
вления его функций.

Государственный бюджет -  важнейший финансовый 
документ страны. Он представляет собой совокупность финан
совых смет всех ведомств, государственных служб, правительст
венных программ и т.д. В нём определяются потребности,
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подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, 
равно как указываются источники и размеры ожидаемых 
поступлений в государ 12 в их взаимных правах и обязанностях. 
В Республике Узбекистан каждый человек имеет право на 
гражданство. Никто не может быть лишен гражданства или права 
изменить гражданство.

Гражданское общество -  это правовое демократическое 
общество, где верховенствует закон, который способствует 
саморазвитию человека, реализации интересов личности, 
максимальному функционированию её прав и свобод.

Гарантия — ручательство; обеспечение выполнения обя
зательств. Например, банковскую гарантию представляет поку
патель, если в его платежеспособности сомневается продавец.

Гарантированная ссуда -  кредит, представляемый под 
особый залог

Гиперинфляция -  вид инфляции, характеризующийся ис
ключительно быстрым ростом уровня цен и денежной массы в 
обращении. В период гиперинфляции годовые темпы роста цен 
превышают 10 000%.

Горизонтальное слияние -  объединение в одно предприятие 
или взятие под единый контроль двух или нескольких 
предприятий, осуществляющих одни и те же стадии производства 
или производящих одну и ту же продукцию.

Денежная реформа -  осуществляемые государством измене
ния в области денежного обращения, как правило, направленные 
на укрепление денежной системы.

Демократическое государство -  государство, организация и 
деятельность которого направлена на признание и обеспечение 
суверенитета (полновластия) народа, прав и свобод человека и 
гражданина.

Демократия (др. греч. - «власть народа», от демос - 
«народ» и кратос - «власть») -  политический режим, в основе
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которого лежит метод коллективного принятая решений с 
равным воздействием участников на исход процесса или на его 
существенные стадии. Хотя такой метод применим к любым 
общественным структурам, на сегодняшний день его важнейшим 
приложением является государство, так как оно обладает 
большой властью.

Демократизм -  один из основных принципов Конституции. 
Утверждение принципов подлинной демократии, соответствую
щей опыту народной жизни, национальным и культурным 
традициям, интересам всех социальных групп и слоев населения 
республики, - задача чрезвычайной политической важности.

Демонстрация -  организованное массовое движение граждан 
по пешеходной или проезжей части улицы (дороги), проспекта, 
площади с целью привлечения внимания к каким-либо проб
лемам или публичного выражения своих общественно-поли
тических настроений либо протеста с использованием плакатов, 
транспарантов и иньщ средств.

Депутат местного Кенгаша народных депутатов -  граж
данин Республики Узбекистан, избранный в соответствующий 
Кенгаш народных депутатов и зарегистрированный соот
ветственно областной, районной и городской избирательной 
комиссией в соответствии с законом «О выборах в областные, 
районные и городские Кенгаши народных депутатов». Депутат 
избирается на срок полномочий соответствующего Кенгаша 
народных депутатов, следовательно, на 5 лег. Единый портал 
интерактивных государственных услуг (Единый портал) — спра
вочно-информационный портал на Правительственном портале 
Республики Узбекистан в сети Интернет, обеспечивающий 
пользователям доступ к сведениям об 13 интерактивных 
государственных услугах, а также предоставление в электронной 
форме государственных услуг.
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Журналист -  лицо, которое состоит на службе средств 
массовой информации Республики Узбекистан или иностранного 
государства либо работает на договорной основе и занимается 
сбором, анализом и распространением информации по 
определённой тематике.

Шейбаниды — узбекская правящая династия в Бухарском 
ханстве, средневековая мусульманская династия правите
лей Мавераннахра и Южного Туркестана.

Земледелия -  одна из основных отраслей сельскохозяйст
венного производства, основанная на использовании земли с 
целью выращивания сельскохозяйственных культур, а также 
соответствующий раздел агрономии.

Заявление -  это один из видов обращений гражданина, 
просьба гражданина о содействии в реализации его конс
титуционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, недостатках в работе госу
дарственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов 
и должностных лиц.

Звено судебной системы -  это совокупность однотипных 
судов, наделённых однородными полномочиями, образованных с 
учётом административно-территориального деления и националь
ногосударственного устройства Республики Узбекистан.

Избиратель -  это гражданин государства, обладающий ак
тивным избирательным правом. При этом возможен созна
тельный отказ или добровольное уклонение избирателей от 
участия в выборах - абсентеизм, под которым понимают форму 
проявления политикоправовой пассивности избирателей. Он 
существует в тех государствах, где участие граждан в выборах и 
референдумах не является обязательным.
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Избирательная комиссия -  это коллегиальный орган, 
формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, 
организующий и обеспечивающий подготовку и проведение 
выборов.

Избирательная система — это совокупность правовых норм, 
регулирующих порядок предоставления избирательных прав, 
проведения выборов, способ определения результатов голосо
вания и распределения мандатов между партиями. Термин 
«избирательная система» имеет и узкое значение, когда упот
ребляется применительно к порядку определения результатов 
голосования.

Избирательный ценз -  это установленное законом требо
вание, которому должно удовлетворять физическое лицо, чтобы 
обладать активным или пассивным избирательным правом. 14 
Имущество - непосредственно сам объект собственности, само 
имущество, принадлежащее кому-либо на праве собственности.

Институт прав человека -  это важнейший институт конс
титуционного права. Исходное начало формирования правового 
статуса человека - принадлежность лица к гражданству опре
деленного государства, из которого непосредственно вытекает 
его праводееспособность. Правовую основу его становления и 
развития составляют принципы всеобщности и неотчуждаемости 
прав и свобод человека, непосредственного действия, равно
правия и принцип государственной защиты прав и свобод. Все 
эти конституционные принципы прав и свобод определяют 
основные направления политики Республики Узбекистан в 
области прав и свобод человека и гражданина и являются 
базисом его правового статуса.

Институты гражданского общества -  составляют не только 
основу гражданского общества, но и определяют его суть. 
Институтами гражданского общества считаются органы само
управления граждан, политические партии, массовые движения,

413



профсоюзы, СМИ, общественные объединения и общественные 
фонды, негосударственные некоммерческие организации. Глав
ной задачей этих институтов является защита демократических 
ценностей и принципов, прав и законных интересов человека.

Конституционный механизм формируемой в демокра
тическом обществе власти -  это всегда есть выражение 
компромисса (политического согласия) между политическими 
силами борьющимися (или участвующими в этой борьбе) за власть.

Капитальных вложений — долгосрочные, как правило, 
единовременные вложения в реальные активы, преимущественно 
в основные Фонды: затраты, связанные с поступлением активов, в 
последующем принимаемых к бухгалтерскому учёту в ка
честве основных средств и нематериальных активов; расходы фирм 
на восстановление изношенных Физических фондов, расширение и 
модернизацию действующих и создание новых основных фондов.

Конкурс на замещение государственной должности -  это 
специальная процедура определения из числа кандидатов наиболее 
соответствующего требованиям должности. Конкурс проводится 
специальной комиссией, решение которой является юридическим 
основанием для назначения на соответствующую должность 
государственной службы либо отказа в таком назначении.

Конституционная поправка -  это изменение и (или) 
дополнение в действующую конституцию, осуществляемые в 
особом порядке, установленном как конституцией, так и 
специальными законами. Конституционно-правовые нормы - 
это общеобязательные правила поведения, установленные госу
дарством и направленные на урегулирование соответствующих 
общественных отношений, осуществляющихся в конститу
ционно-правовой сфере.

Конституционность -  это соответствие конституции как 
высшему (основному) закону государства норм и положений всех 
других правовых актов государства, а также действий органов
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публичной власти и граждан. Правом осуществлять проверку 
конституционности наделены специальные судебные органы, в 
Узбекистане - это Конституционный суд.

Конституционный суд -  относящийся к судебной ветви 
государственной власти орган конституционного контроля, в 
компетенцию которого входит оценка соответствия правовых 
норм конституции. Конституционный суд (в отличие от всех 
прочих судов) вправе отменить закон или иной нормативный 
правовой акт, в случае признания его неконституционным.

Кызылкум — песчаная и каменистая пустыня на междуречье 
Амуларьи и Сырдарьи, в Узбекистане. Казахстане и Туркмении.

Кук сарай -  Не сохранившийся дворец Тимуридов в 
Самарканде, в Узбекистане.

Конституция -  это система правовых норм, имеющих 
высшую юридическую силу и регулирующих основы отношений 
между человеком и обществом с одной стороны и государством - 
с другой, а также основы организации самого государства. Её 
сущность представляет собой баланс основных социальных 
интересов, представленных в обществе.

Конфедерация -  государственно-правовые объединения, 
союзы (от лат. «confoederatio» - «сообщество») суверенных 
государств. В отличие от федерации, конфедерации создаются 
для достижения определённых, ограниченных целей в пределах 
известного исторического периода.

Либеральной экономики- это свободная конкуренция во 
всех сферах, свобода бизнеса, низкие налоги и высокие темпы 
роста экономики.

Лица без гражданства — лица, проживающие на территории 
Республики Узбекистан, не являющиеся гражданами Республики 
Узбекистан и не имеющие доказательства своей принадлежности 
к гражданству иностранного государства, считаются лицами без 
гражданства.
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Мануфактуры -  предприятие, основанное на ручном труде 
наёмных работников, где существует разделение труда на 
отдельные производственные операции

Материального производства — производство, напрямую 
связанное с созданием материальных благ, удовлетворяющих 
определённые потребности человека и общества

Местное самоуправление -  система организации и деятель
ности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение насе
лением вопросов местного значения, управление махаллинской 
собственностью, исходя из интересов всех жителей данной 
территории.

Монетный двор -  производственное предприятие, занимаю
щееся изготовлением монет по заказу. Монетные дворы бывают 
как частные, так и государственные. На некоторых современных 
монетных дворах кроме монет иногда производятся медали, 
ордена и значки

Модернизации экономика -  предусматривает интенси
фикацию процесса экономического воспроизводства, которая 
достигается благодаря росту дифференциации труда, энерге
тического оборудования производства, превращения науки в 
производственную (экономическую) силу и развития 
рационального управления производством

Митинг -  это массовое присутствие граждан в опреде
лённом месте для публичного выражения общественного мнения 
по поводу актуальных проблем преимущественно общественно- 
политического характера. Их проведение не должно нарушать 
права и свободы других лиц, а также общественный порядок, 
должно преследовать мирные конституционные цели и 
проводиться без оружия.

Монархия -  это форма государственного правления, в 
котором верховная власть в стране сосредоточена (полностью 
или частично) в руках единоличного главы государства.
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Особенности статуса монарха заключаются в единоличном, 
наследственном и пожизненном характере принадлежащей ему 
власти. Как правило, власть при этой форме правления переходит 
по праву рождения.

Налоговая система -  основанная на определенных прин
ципах система урегулированных нормами права общественных 
отношений, складывающихся в связи с установлением и 
взиманием налогов и сборов.

Нация — это исторически сложившаяся устойчивая общность 
людей, складывающаяся в процессе формирования общности их 
территории, экономических связей, языка, самосознания и социаль
ной структуры, этнических особенностей культуры и характера.

Национальная безопасность -  состояние гарантированной 
защищённости жизненно важных национальных интересов от 
внутренних и внешних угроз различной природы. Негосударст
венная некоммерческая организация - самоуправляемая орга
низация, созданная на добровольной основе физическими и (или) 
юридическими лицами, не преследующая извлечение дохода 
(прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученные доходы (прибыль) между её 
участниками (членами). Негосударственные некоммерческие 
организации могут создаваться в форме общественного 
объединения, общественного фонда, учреждения, а также в иной 
форме, предусмотренной законодательными актами.

Октябрьской -  вооружённое восстание в Российской рес
публике в октябре 1917 гола, итогом которого стало свер
жение Временного правительства и установление советской власти

Общественный инспектор экологического контроля — 
гражданин Республики Узбекистан, прошедший в установленном 
порядке специальную подготовку и имеющий право на участие в 
экологическом контроле. Порядок прохождения специальной 
подготовки общественных инспекторов экологического контроля
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определяется Государственным комитетом Республики Узбеки
стан по охране природы по согласованию с другими специально 
уполномоченными государственными органами в области 
экологического контроля. Национальной ассоциацией негосу
дарственных некоммерческих организаций Узбекистана, Респуб
ликанским советом по координации деятельности органов само
управления граждан и Экологическим движением Узбекистана.

Общественный контроль -  эта форма организованной 
реакции на не соответствующее официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нормам или 
стандартам поведения, как государственных служащих, так и 
других членов общества в различных сферах общественной жизни.

Общественный контроль за деятельностью государст
венных органов -  изучение субъектами общественного контроля 
исполнения актов законодательства, обеспечения прав, свобод и 
законных интересов граждан государственными органами, 
устранения недостатков путём обращений и иных мер об
щественного воздействия.

Общественная организация -  один из институтов граж
данского общества, созданный на основе совместной деятель
ности для защиты своих прав, свобод, а также свободного 
волеизъявления по вопросам политики, экономики, социального 
развития, науки, культуры, экологии и других общих интересов 
объединившихся граждан.

Объекты собственности -  это земля, её недра, внутренние 
воды, воздушный бассейн в пределах территории республики, 
растительный и животный мир, здания и сооружения, товары, 
жилые дома и квартиры, изобретения, полезные модели, про
мышленные образцы, топологии интегральных микросхем, се
лекционные достижения, товарные знаки и знаки обслуживания, 
оборудование, предметы материальной и духовной культуры,
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деньги, ценные бумаги, иное имущество, способность человека к 
труду.

Отрасль прокурорского надзора -  это законодательно 
определённая составная часть единого прокурорского надзора, 
характеризующаяся наличием собственных объекта и предмета 
надзора, а также особыми, характерными только для данной об
ласти общественных отношений специфическими задачами и 
полномочиями прокурора по надзору за исполнением законов.

Политика царизма ~ политическое клише, обозначаю
щее политический режим Российской империи с акцентирова
нием самодержавной роли в нём верховного правителя — царя, 
то есть императора.

Пошлина -  денежный сбор, взимаемый уполномоченными 
официальными органами при выполнении ими определённых 
функций в размерах, предусмотренных законодательет вом госу
дарства.

Природным^* ресурсами -  совокупность объектов и систем 
живой и неживой природы, компоненты природной среды, окру
жающие человека и используемые им в процессе общественного 
производства для удовлетворения материальных и культурных 
потребностей человека и общества.

Парламент — высший представительный и законодательный 
орган в государствах, где установлено разделение властей. 
Парламент является представительным органом, в котором всё 
население и регионы страны представлены выбранными ими 
представителями. Как правило, весь парламент, или нижняя 
палата парламента формируется путём всеобщих выборов.

Пассивное избирательное право -  это установленное 
законом субъективное право гражданина выступать на выборах в 
качестве кандидата в представительные органы или на выборную 
должность, а в случае получения необходимого количества 
голосов избирателей быть избранным на соответствующий пост.

419



Пенсия -  ежемесячная денежная выплата, право на полу
чение которой определяется в соответствии с условиями и 
нормами, установленными законодательством, и которая пре
доставляется лицам в связи с наступлением пенсионного 
возраста, инвалидности или потери кормильца.

Политическая партия — это добровольное объединение 
граждан Республики Узбекистан, образованное на основе общно
сти взглядов, интересов и целей, стремящееся к осуществлению 
политической воли определённой части общества в форми
ровании органов государственной власти и принимающее 
участие через своих представителей в управлении государст
венными и общественными делами.

Политические права и свободы -  это одна из групп 
основных конституционных прав и свобод граждан наряду с 
личными, социальными, экономическими, культурными правами, 
позволяющими гражданам участвовать в общественной и 
политический жизни страны. Они, как правило, принадлежат 
только гражданам данного конкретного государства и могут быть 
реализованы в обществе, в объединении граждан друг с другом. 
Эти права самым непосредственным образом связаны с 
организацией и осуществлением политической власти в госу
дарстве, характеризуют положение личности в политических 
отношениях и обладают политическим содержанием, а также 
являются способом привлечения каждого гражданина к 
политическому народовластию (на уровне участия в реализации 
как государственной власти, так и местного самоуправления).

Полномочия прокурора — это объём прав и обязанностей, 
которыми располагает прокурор для осуществления надзорных 
функций.

Пособие по возрасту -  ежемесячная денежная выплата, 
право на получение которой определяется в соответствии с 
условиями и нормами, установленными законодательством, и
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которая предоставляется лицам, не имеющим стажа работы, 
необходимого для назначения государственной пенсии.

Правовое государство -  являясь одной из основных кате
горий теории государства и права, представляет собой идеальный 
тип подчинения всей деятельности государства закону.

Правовые гарантии (или надлежащая правовая про
цедура) -  свод правил, в соответствии с которым государство 
должно уважать все законные права, принадлежащие человеку. 
Правовые гарантии уравновешивают полномочия государства с 
законом страны, защищая частных лиц от властей. Если 
государство причиняет ущерб человеку и за этим не следует 
надлежащая правовая процедура, это является нарушением 
правовых гарантий и противоречит норме права.

Предвыборная агитация -  деятельность, осуществляемая в 
период избирательной кампании и направленная на побуждение 
избирателей к голосованию за кандидата в депутаты или 
политическую партию.,

Представление прокурора -  это правовой акт прокурорс
кого реагирования об устранении нарушений закона, причин этих 
нарушений и способствовавших им условий.

Предостережение -  это акт прокурорского реагирования, 
который является эффективным средством индивидуального 
профилактического воздействия на граждан и должностных лиц, 
склонных к совершению противоправных, но не влекущих 
уголовной ответственности деяний, которые могут причинить 
вред правам и свободам человека и гражданина, а также 
государственным или общественным интересам.

Президент -  глава государства в странах с республиканской 
или смешанной формой правления. В парламентских респуб
ликах президент избирается на установленный конституцией 
срок либо парламентом, либо особой коллегией, основу которой 
составляет парламент. В президентских республиках президент
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избирается внепарламентским путём: посредством косвенных 
(Италия, ФРГ) или прямых (Аргентина, Россия) выборов, В 
президентских республиках президент обладает обширными 
фактическими полномочиями, так как он соединяет в своих руках 
функции главы государства и главы правительства. Конституции 
парламентских республик формально наделяют президента 
широкими полномочиями, но фактически они осуществляются 
премьер-министром. Презумпция невиновности - обвиняемый 
считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда.

Премьер-министр -  (от фр. - «первый») глава исполнитель
ной власти в государствах, где эта должность отделена от поста 
главы государства, а также в субъектах федеративных государств.

Принципы избирательного права (избирательной 
системы) -  обязательные требования и условия, без соблюдения 
которых любые выборы не могут быть признаны легитимными.

Прокурор -  главный законный представитель обвинения. 
Обвинение - сторона, отвечающая за изложение доводов против 
лица, обвиняемого в совершении правонарушения, в ходе судеб
ного разбирательства по уголовному делу. Функции прокуроров в 
разных странах различны и во многом определяются исторически 
сложившимися условиями.

Прокурорский надзор -  это одно из основных направлений 
(функций) правоохранительной деятельности и осуществляемая 
от имени государства деятельность специально уполномоченных 
должностных лиц - прокуроров по обеспечению точного испол
нения и единообразного применения законов путём выявления и 
своевременного устранения нарушений законов, привлечения 
виновных к установленной законом ответственности.

Протест прокурора -  это письменный юридический 
документ прокурорского реагирования на противоречащие или
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несоответствующие закону нормативные и иные правовые акты, а 
также решения или действия государственных органов и 
должностных лиц.

Профессиональный союз (профсоюз) -  добровольное 
общественное объединение людей, связанных общими инте
ресами по роду их деятельности, на производстве, в сфере 
обслуживания, культуре ит.д. Разделение властей - социально
философская и политикоправовая теория, согласно которой 
государственная власть должна быть разделена между неза
висимыми друг от друга (но при необходимости контролиру
ющими друг друга) ветвями: законодательной, исполнительной и 
судебной. Термин введён Шарлем-Луи де Монтескьё (1689-1755) 
в написанных им работах.

Плановая экономика -  экономическая система, при которой 
материальные ресурсы находятся в государственной или общест
венной собственности и распределяются централизованно, что 
обязывает отдельных лиц и предприятия действовать в 
соответствии с централизованным экономическим планом.

Рыночная экономика -  экономическая система, основанная 
на принципах свободного предпринимательства, многообразия 
форм собственности на средства производства, рыночного 
ценообразования, договорных отношений между хозяйствую
щими субъектами, ограниченного вмешательства государства в 
хозяйственную деятельность субъектов.

Республика -  это форма государственного правления, харак
теризующаяся выборностью органов власти, гарантирующая 
демократический режим в стране.

Референдум -  это форма прямого волеизъявления граждан 
по наиболее важным вопросам государственного и местного 
значения, осуществляемая посредством голосования избирателей 
и принятия решения. В референдуме принимают участие все 
граждане страны, обладающие активным избирательным правом.
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Вопросы, выносимые на референдум, или совокупность 
предлагаемых вариантов называется формулой референдума.

Рента -  регулярно получаемый доход с капитала, облигаций, 
имущества, земли.

Сепаратизм -  теория, политика и практика, стремление к 
отделению, обособлению, сецессии.

Самоуправление граждан -  гарантируемая Конституцией и 
законами Республики Узбекистан самостоятельная деятельность 
граждан по решению вопросов местного значения, исходя из 
своих интересов, исторических особенностей развития, а также 
национальных и духовных ценностей, местных обычаев и 
традиций. Самоуправление граждан осуществляется в соот
ветствии с гарантиями избирательных прав граждан через сходы 
(собрания представителей) граждан как непосредственно, так и 
через своих выборных представителей.

Семья -  исторически обусловленная социальная ячейка, ос
нованная на брачных отношениях лиц, заключивших брак. В 
юридической литературе определяется как круг лиц, связанных 
личными неимущественными и имущественными правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей в семью. Вообще: совокупность 
близких родственников, живущих вместе; в тесном значении 
родители с детьми.

Свобода мысли и слова -  это одно из основных личных прав 
человека, означающее свободу индивидуума от любого идеоло
гического контроля, право каждого самостоятельно выбирать для 
себя систему духовных ценностей, а также гарантированная госу
дарством возможность беспрепятственно выражать своё мнение и 
убеждения по самым различным вопросам посредством устного 
или печатного слова, а также другими средствами.

Свобода передвижения -  это одно из основных личных прав 
человека, представляющее собой возможность беспрепятственно
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передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в любой 
части территории государства, а также покидать территорию 
государства и возвращаться при соблюдении ряда требований 
закона.

Свобода предпринимательства -  основной принцип рыноч
ной экономики. Означает свободный выбор предпринимателем 
любой формы предпринимательства (производства, торговли и т. 
д.) без регламентации. Согласно свободе предпринимательства, 
каждый субъект хозяйствования производит и продает товары по 
свободным ценам.

Собрание -  совместное присутствие группы граждан, собрав
шихся для публичного обсуждения и выражения их отношения к 
действиям лиц и организаций, событиям общественнопо
литической жизни, а также решения вопросов, затрагивающих их 
интересы.

Содружество независимых государств (СНГ) -  регио
нальная международная организация, призванная регулировать 
отношения сотрудничества между государствами, ранее входив
шими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным 
образованием и функционирует на добровольной основе.

Социальное партнёрство -  взаимодействие государствен
ных органов с негосударственными некоммерческими организа
циями и другими институтами гражданского общества в раз
работке и реализации программ социально-экономического раз
вития страны, в том числе отраслевых, территориальных про
грамм, а также нормативно-правовых актов и иных решений, 
затрагивающих права и законные интересы граждан. Субъектами 
социального партнёрства являются государственные органы, 
негосударственные некоммерческие организации и другие ин
ституты гражданского общества Средства массовой информации 
(СМИ), масс-медиа - система органов публичной передачи 
информации с помощью технических средств, в том числе это
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периодические печатные издания, радиотелеи видеопрограммы, 
кинохроникальные программы, иные формы распространения 
массовой информации.

Стаж работы -  общая продолжительность трудовой и иной 
деятельности, дающей право на пенсионное обеспечение в соот
ветствии с законодательством, независимо от имеющихся пере
рывов в работе, определённая по трудовой книжке и другим доку
ментам, выданным с места работы, службы, учебы или архивом.

Суверенитет — это самостоятельность и свобода нации в 
установлении своего политического статуса и определении 
экономического, социального и политического развития, а также 
территориальное верховенство государства и его независимость в 
международных отношениях.

Суд — государственный орган, осуществляющий правосудие в 
форме рассмотрения и разрешения уголовных, администра
тивных, гражданских и иных категорий дел в установленном 
законом конкретного государства процессуальном порядке.

Судья (в профессиональном смысле) -  понимается как ли
цо, наделённое в конституционном порядке полномочиями по 
осуществлению правосудия, исполняющий обязанности на 
профессиональной основе и действующий посредством конс
титуционного, гражданского, хозяйственного, административ
ного и уголовного судопроизводства.

Судебной инстанцией -  считается суд (или его структурное 
подразделение), выполняющий ту или иную судебную функцию, 
связанную с решением судебных дел: принятие решения по 
существу дела, проверка законности и обоснованности решений.

Судейский корпус -  совокупность государственных слу
жащих, занимающих должности судьи. К судейскому корпусу 
относятся все лица, занимающие должность судьи в судебной 
системе Республики Узбекистан: в Конституционном суде, в
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судах общей юрисдикции, в том числе в военных судах, а также в 
хозяйственных судах.

Сахибкиран -  обладатель счастливой звезды.
Суюргалы -  восточная форма земельного владения, при 

Амире Темуре получил широкое распространение. Лица, 
имевшие суюргал, управляли им как вассальные правители

Трудоёмкость -  количество рабочего времени человека, 
затрачиваемого на производство единицы продукции

Товарообменных операций -  отдельный класс операций 
на внешнем рынке, характерной особенностью которых является 
то, что в едином внешнеторговом документе (контракте') стороны 
берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг.

Территория -  часть поверхности земного шара с опреде
лёнными границами. Территорией, прежде всего, называется 
земельное пространство, на которое распространяется юрисдик
ция государства или административной единицы (территориаль
ного образования) в его составе.

Территориальное устройство государства -  форма тер
риториальной организации государственной власти, характер 
взаимоотношений между государством и составляющими его 
частями (территориями), между центральными и местными орга
нами. По форме территориального устройства различают унитар
ные государства, федерации и конфедерации.

Уровень жизни -  степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей массой товаров и услуг, исполь
зуемых в единицу времени.

Уполномоченный по правам человека -  должностное 
лицо, наделенное полномочиями обеспечения парламентского 
контроля за соблюдением законодательства о правах и свободах 
человека государственными органами, предприятиями, учрежде
ниями, организациями и должностными лицами.
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Унитарное государство (от дат. «linns» - «один») -  это
единое государство, внутри которого нет государственных 
образований, а административно-территориальные единицы не 
обладают политической самостоятельностью.

Феодальные государства -  представляет собой организацию 
класса феодальных собственников, созданную в интересах 
эксплуатации и подавления правового положения крестьян

Федерация -  соединённое, союзное (от лат. «foedus» - 
«союз») государство. Это сложное государство, представляющее 
собой союз ряда государств-членов федерации.

Форма государственного устройства — способ террито
риальной организации государства или государств, образующих 
союз. Определяет внутреннее строение государства, деление его 
на составные части (территории) и принципы их взаимоот
ношения между собой.

Фракция -  группа политических деятелей, объединённая 
сходными политическими взглядами внутри более широкой 
организации.

Харадж -  государственный налог в странах ислама, который 
взимается с иноверцев (кафиров) за пользование землей и другой 
собственностью согласно мусульманскому преданию

Хоким — глава представительной и исполнительной власти на 
территории области, района и города в Республике Узбекистан.

Центральный банк -  главный регулирующий орган банков
ской и кредитной системы страны или группы стран.

Экологический контроль -  система политико-правовых, 
социально-экономических и духовно-просветительских мер, нап
равленная на предотвращение, выявление и пресечение наруше
ния законодательства в области охраны окружающей среды, 
обеспечение соблюдения требований по охране окружающей 
среды министерствами, государственными комитетами и
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ведомствами, предприятиями, организациями, учреждениями, а 
также должностными и физическими лицами.

Экономические права и свободы человека -  это сово
купность конституционных прав человека, определяющих юри
дические возможности человека в экономической сфере, характер 
и содержание которых определяет в конечном счете эконо
мический, социальный и политический порядок в конкретном 
обществе (например, право частной собственности, право насле
дования, свобода предпринимательской деятельности, свобода 
труда, право на забастовку, право на участие в управлении 
предприятием).

Электронное правительство -  система организацион
ноправовых мер и технических средств, направленная на 
обеспечение деятельности государственных органов по оказанию 
государственных услуг физическим и юридическим лицам путём 
применения информационно-коммуникационных технологий, а 
также межведомственного электронного взаимодействия.

Экономический потенциал -  источники, возможности, 
средства, запасы, которые могут быть использованы для дости
жения целей социально-экономического развития.

Экономическое развитие -  расширенное воспроизводство и 
постепенные качественные и структурные положительные изме
нения экономики, производительных сил, образования, науки, 
культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого ка
питала.

Экономическим пространством -  представляет собой одну 
из форм межгосударственной интеграции, целью которой 
является либерализация внешнеэкономических отношений внут
ри объединения и осуществление коллективного протекционизма 
за его пределами.
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Таблица 1.

Показатели уровня жизни населения Республики Узбекистан в 1991-2018гг.

2010 1765,8 504,8 73,2 171,9 45,1 25,8 2,4 53,2 26,9 19,9 38,1 239 138 238 45 17 83 13 27 132 99 37 75 19 5 145 13,5

2015 3998,1 1171,7 75,2 £ 8,2 41,2 21,8 3,1 38,3 33,9 27.8 42 152 101 53 79 32 47 234 13,8

2016 4511,3 1293,8 77,2 та 38,9 20,3 4,1 47,3 32,3 20,4 14,01

2017 5649,6 1457,8 77,5 556,8 34,3 24,8 4,2 47,2 32,8 20 43,2 270 215 277 55 31 145 24 44 154 101 54 80 34 50 257 16,2

2018 7372,4 1822,0 73,8 >40,5 73,2 23,7 3,1 44 155 103 55 81 35 52 262 18,1
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Основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан за 1990-2018гг.

Таблица 2.

Макроэкономические
показатели

Ед.
измерения

Годы

1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

ВВП млрд. сум 27106 3255,6 15923 62388 171808,3 199325 254043 407514

Численность постоянного 
населения

тысяч чел. 20607 24650 26021 28233 31575 32120 32656 33568

Доходы населения млрд. сум 2377,4 9728,6 47645 шоТб“:П 145393 167154 242% 1

ВВП на душу населения тысяч сум 1315,3 132,1 608,5 2184,3 5489,3 6258,6 7843,9 12365

Промышленная продукция млрд. сум 7128,8 1888,9 11029 ’ 38119 97598,2 111869 148816 228866

Доля промышленной 
продукции в ВВП

в процентах 26,3 14,2 21,1 23,9 23,8 24,5 26,7 26,3

Сельскохозяйственная
продукция

млрд. сум 11,2 1387,2 5978,3 17498 46116,7 48431,1 69504 199537

Доля сельскохозяйственной 
продукции в ВВП

в процентах 33,4 ЗОЛ 26,3 19,8 18,3 17,6 19,2 28,8

Объем услуг млрд. сум 9161,8 1145,9 6114,4 26041 75356,8 92536 118811 146836

Доля
сельскохо
зяйственной 
продукции в 
ВВП

в процентах 33,4 30,1 26,3 19,8 18,3 17,6 19,2 28,8

Объем услуг млрд. сум 9161,8 1145,9 6114,4 26041 75356,8 92536 118811 146836

Доля услуг в 
ВВП'

в процентах 33,8 35,2 38,4 46,9 48,7 49,5 47,3 35,9

Доля малого 
бизнеса в ВВП

в процентах 31 31 38,2 52,5 56,5 57,3 54,9 59,4

Инвестиции в
основной
капитал

млрд сум 833,8 744,5 3165,2 15338 41670,5 49770,6 60719 107333

Доля
инвестиций в 
основной 
капитал в ВВП

в процентах 3,1 22,9 19,9 24,6 24,3 25,0 23,9 26,3

Экспорт 
товаров и услуг

млн. 
долл. США

442,7 3264,7 5408,8 13023 12507,6 12.178,7 12554 13991

Импорт
товаров и услуг

млн,
долл.США

362,9 2947,4 4091,3 9175,8 12416,6 12130,7 14012 19439

Данные 1990 года, в частности ВВП, объем промышленной продукции и услуг, инвестиции в основной 
капитал в млн.долл. США., сельскохозяйственная продукция в млрд. рублях.
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Таблица 3.
Динамика показателей занятости трудоспособного населения в 1991-2018 гг. в Узбекистане

в том числе Занятые в экономике

Постоян
Трудовые ре

сурсы
Трудоспособное

население
в сфере материаль
ного производства в сфере услуг

Годы
ное насе

ление, 
тысяч 
чел.

числен
ность,
тысяч
чел.

доля в 
числ. 

постоян 
ного 
насе 

ления, 
%

числен
ность,
тысяч
чел.

доля 
в числ. 

трудовых 
ресурсов, 

%

числен
ность,
тысяч
чел.

числен
ность,
тысяч
чел.

доля в 
численности 
занятого в 
экономике 
населения, 

%

числен
ность,
тысяч
чел.

доля в 
численности 

занятого в 
экономике 
населения, 

%

1991 20607 10324 50,1 7443 72,1 7940 5050 63,6 2890 36,4
2000 24650 12469 50,6 9018 72,3 8983 5291 58,9 3687 41,1
2005 26021 14051 54,1 10224 72,7 10196 5649 55,4 4544 44,6
2010 28233 17157 60,7 12730 74,2 11628 5571 47,8 6057 52,2
2015 31575 18276 58,4 18167 99,4 13058 6111 46,8 6946 53.2
2016 32120 18488 57,5 18371 99,3 13298 6144 49,9 7154 50,1
2017 32656,7 18666 57,6 18549 99,4 13520 6692 49,5 6828 50,5
2018 33568,2 18829 56,1 18879 99,5 13273 6477 48,8 6796 51,2

Таблица 4.
Динамика производства сельскохозяйственной продукции в 

Узбекистане в 1990-2017 гг.

Вид продукции Ед.
измерения

Годы
1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Хлопок-сырец тысяч тонн 5057,7 3002,4 3728,4 3404 3361,3 2959 2900,1

Зерно тысяч тонн 2038,2 3929,4 6401,8 7404,1 8173,5 8261,3 8116,5

Картофель тысяч тонн 336,4 731,1 924,2 1694,8 2696,9 2958,4 3014,6

Овощи тысяч тонн 2842,5 2644,7 3517,2 6346,5 10129 11276 11433,6

Бахчевые тысяч тонн 1000 451,4 615,3 1182,4 1853,6 2044,9 2094,8

Фрукты тысяч тонн 606,4 790,9 949,3 1710,3 2746,1 3042,8 3076,3

Виноград тысяч тонн 744,7 624,2 641,6 987,3 1579,3 1735,8 1748,9

Мясо тысяч тонн 789,1 841,8 1464,4 2033,4 2172,5 2281,2

Молоко тысяч тонн 3034,2 3632,5 4554,5 6169,1 9027,8 9703,4 10083,2

Яйца тысяч штук 1231,8 1254,4 1966,7 3062,2 5535,4 6152,5 6605,5

Шерсть тысяч тонн 25,8 15,8 20,1 26,5 36 37,1 37,1

Объем валовой 
продукции млрд. сум 11,1* 1387,2 5978,3 16775 45176 47486 148199,3

*млрд руб.
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Таблица 5.
Основные показатели экономического развития СССР (за период 1917-1987 гг.)

1917 1940 1950 1960 1970 1980 1985 ~Ш(Г 1987
1 Валовой общест

венный продукт
1 7,8 13 33 64 106 - 127 132 136

СССР 1 1,6 4,2 8,2 13,5 16,2 16,9 ^ 17,4
Уз ССР

2 Произведенный 
национальный доход

1 8,2 13 36 71 115 137 143 149

СССР 1 1,6 4,4 8,7 14,0 16,7 17,4 18,1
УзССР - - - - 1 1 1.1 1.2 -

3 Производственные 
основные фонды всех 
отраслей народного 
хозяйства

1 2,8 .3,5 8,9 21 45 61 65 69

СССР 1~1 ^  1,3 3,2 7,5 16,0 21,8 23,2 24,6
УзССР - - - - - - - • -

4 Продукция
промышленности

1 12 21 63 142 253 303 318 330

СССР "\ 5,3 11,8 21,1 25,3 26,5 27,5
УзССР - 1 - 4.2 8.5 1б!Г 21.0 21.9 22.7

6 Производство предметов 
потребления (группа «Б»)

1 7,6 9,2 24 49 82 99 103 108

СССР 1 1,2 3,2 М 10,7 13,1 13,5 14,2
УзССР - - - 1 1.4 1.4 -

7 Валовая продукция сельского 
хозяйства

1 1,9 1,8 3,0 4,1 4,6 5,1 5,4 5,5

СССР 1 0,9 1,2 2,2 2,4 2,8 2,8 2,9
УзССР - 1 - 1.9 3.1 4.5 4.6 4.5 5.2

8 Отправлено грузов всеми 
видами транспорта

1 10 19 72 123 197 211 220 220

СССР 1 1,9 7,2 12,3 19,7 21,1 22,0 22,0
УзССР

9 Пассажирооборот всех видов 
транспорта

1 4,7 4,4 11 24 39 44 46 46

СССР 1 0,9 2,3 5,1 8,3 9,4 9,8 9,8
УзССР
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