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7
Введение
Изучение истории имеет особое значение в процессе формиро-вания национального самосознания, консолидации и мобилизации нации, воспроизводства общества в русле уникальной духовно-культурной традиции. Кроме того, в условиях глобализации исто-рия и исторические знания выступают в качестве противовеса всеобщей стандартизации и нивелировке культурного своеобра-зия, несут функцию экологической охраны историко-культурного наследия народа.После распада СССР в 1991 г. в бывших союзных республи-ках, в том числе в Узбекистане, начинает формироваться новый политико-идеологический контекст, связанный с возрождением тех национальных и духовных ценностей, которые на протяжении предшествующих десятилетий или игнорировались, или интер-претировались в негативном ключе. Постсоветский период харак-теризуется значительно возросшим интересом к своей богатейшей древней и средневековой истории, в свете которой узбекистанцы пытаются осмыслить и знаковые события новейшей истории. Исторические процессы конца XX – начала XXI вв. характери-зуются существенными трансформациями и фундаментальными изменениями в общественно-политической и мировоззренческой жизни многих народов нашей планеты. Распад СССР, появление на карте мира новых независимых государств, кардинальная транс-формация политической системы мира, глобализация, нетрадици-онные угрозы – таковы важнейшие веяния новейшей истории1.В условиях набирающих силу процессов глобализации, связан-ных с модернизацией всех сфер общественной жизни, историче-ская наука сталкивается с вызовами динамично меняющейся дей-ствительности, остро и совершенно по-новому ставящей вопросы выбора путей развития гуманитарного знания, способного давать адекватные ответы на эти вызовы. Действительность современ-ного мира предъявляет новые требования к интеллектуальному сообществу, его ресурсам и возможностям в познании сути проис-ходящих социально-исторических процессов.



8 Новейшая история Узбекистана является неотъемлемой частью новейшей истории человечества, она тесно переплетена с регио-нальными и глобальными процессами. Объявив государственную независимость, Узбекистан взял курс на коренное преобразование всей политической и социально-экономической системы страны. Этот процесс проходил в условиях сложных политических, миро-воззренческих и социально-экономических трансформаций. В ходе преобразовательных реформ возникло немало проблем и трудно-стей, обозначивших серьёзные вызовы времени. Говоря об этом, Первый Президент Узбекистана И.А. Каримов особо подчеркивал, что «за исторически короткий период с 90-х годов прошлого сто-летия, когда мы в чрезвычайно сложных условиях, не поддаваясь давлению извне, отказались от неприемлемых для нас различных экономических моделей и выбрали единственно правильный, то есть эволюционный, поэтапный путь развития, – мы добились значительных успехов во многом благодаря тому, что следовали принципу “Семь раз отмерь и один раз отрежь”»2.Согласно демократическим принципам, были сформированы основы национальной государственности и политической систе-мы, в которых разделены функции и полномочия законодатель-ной, исполнительной и судебной ветвей власти. Либерализация политической и социально-экономической жизни в нашей стране осуществляется поэтапно, целенаправленно, при этом важнейши-ми её характеристиками выступают обеспечение системной ста-бильности, гражданского мира и межнационального согласия. В последние годы особое внимание уделяется реализации общена-ционального проекта «от сильного государства – к сильному граж-данскому обществу». Последовательно придерживаясь национальной стратегии внешней политики, Узбекистан активно интегрируется в совре-менную систему международных отношений. За четверть века внешнеполитический вектор развития Узбекистана претерпел определённые положительные изменения и корректировку с учё-том трансформаций современных международных и региональ-ных процессов, включая обострение вопросов безопасности в Цен-тральной Азии3.Следует отметить, что собственный путь независимого разви-тия Узбекистана основывается как на творческом использовании накопленного международного опыта, так и на всестороннем учёте национальных особенностей, традиций и культуры4. В свете этой 
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9самобытной «узбекской модели» развития стратегически важное значение обретает теоретическое и практическое изучение новей-шей истории, рассмотрение современных процессов в широком комплексе таких научных дисциплин, как история, политология, международные отношения, экономика, социология, психология, антропология и др. За годы независимости, естественно, неизбеж-ные метаморфозы коснулись и общественных наук в Узбекистане. Они связаны с изучением и усвоением современных научных ме-тодологий, применением их в оценке исторических, общественно-политических и международных процессов.Ввиду крайней актуальности изучения и преподавания новей-шей истории в январе 2012 г. было принято Постановление Пре-зидента Узбекистана «О создании Общественного совета по новей-шей истории Узбекистана при Министерстве высшего и среднего специального образования». В целях дальнейшего совершенство-вания данной сферы 30 июня 2017 г. Президентом Ш.М. Мирзиёе-вым было принято Постановление «Об организации деятельно-сти  Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан». В частности, перед Обще-ственным советом были поставлены задачи по координации работ по организации системного изучения новейшей истории Узбеки-стана, основанного на современных теоретико-методологических подходах и междисциплинарности; по подготовке учебной и науч-ной литературы нового поколения и обеспечению рассмотрения новейшей истории Узбекистана в органической связи с общеми-ровыми и региональными процессами; по анализу и раскрытию сути и содержания «узбекской модели» формирования демокра-тического правового государства, социально ориентированной рыночной экономики, основ гражданского общества, доведения до широкой международной общественности объективной инфор-мации об историческом прошлом, о социально-экономическом и общественно-политическом развитии современного Узбекистана, о проводимых в стране демократических реформах и др.5 Вышесказанное ставит перед исторической наукой и другими смежными дисциплинами ряд серьёзных задач, решение которых должно быть направлено на осмысление нашим народом и миро-вой общественностью, тех во многом неоднозначных и сложных событий, явлений и процессов, которые происходили у нас и во-круг нас накануне и после распада советского государства6. На-учное осмысление и решение этих задач в значительной мере 
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10 связано с детальным, критическим анализом существующего понятийно-методологического арсенала исторической науки и, соответственно, обновлением теоретического потенциала всех научных направлений, занимающихся исследованием различных сюжетов новейшей истории Узбекистана. На современном этапе развития исторической науки заметным явлением становится её теоретическое обогащение. В теоретическом арсенале всё боль-шее место занимает междисциплинарность, т.е. использование в изучении прошлого методов различных общественных наук. Историческая наука в нашей стране, как и на всём постсовет-ском пространстве, в последние четверть века постепенно начала выходить из состояния некоторой методологической растерянно-сти, в которой она пребывала накануне и в первые годы после рас-пада СССР. Однако теоретико-методологическое переоснащение исторического знания после отказа от концептуальных ориенти-ров в виде господствующих на протяжении многих десятилетий марксистских приоритетов, как показала практика, оказалось до-вольно непростым делом. Этот процесс потребовал и продолжает требовать со стороны специалистов серьёзных интеллектуальных усилий, направленных на практическое переосмысление теорети-ческой базы исторической науки и на упорядочение её терминоло-гии. Обновление терминологии исторической науки – естествен-ное следствие её развития, поскольку каждая новая точка зрения на тот или иной объект исследования влечёт за собой ввод новых исторических терминов. Эти процессы характерны не только для отечественной исторической науки, но и для всей постсоветской. Вместе с тем специалисты обращают внимание на то, что в исто-рической науке, и особенно в разделе, связанном с изучением но-вейшей истории, в стремлении к преодолению дисциплинарных границ часто употребляются новые понятия без особого на то основания7.Используя в исследовательском процессе междисциплинарные, полидисциплинарные и мультидисциплинарные подходы, важно помнить, что задача специалиста – не запутать читателя модными и популярными научно-историческими терминами и понятиями, но посредством логически взаимосвязанных и взаимодополняю-щих понятий предложить ясную и научно аргументированную кар-тину имевших место исторических обстоятельств. Представители социально-гуманитарных наук, занимающиеся изучением различ-ных аспектов новейшей истории Узбекистана, в настоящее время 
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11опираются не только на новые теоретические подходы, но и ис-пользуют в своих изысканиях современные методы исследования. К ним, в частности, можно отнести: ком па ра тивистский анализ (метод сравнительно-исторического исследования); комплексный анализ (использование обширного диапазона информативно-познавательного инстру ментария, предполагающего всесторон-нее изучение исторических сюжетов на основе сочетания сведений различных источников); социологический метод; метод устной истории (направление, которое занимается раскрытием истори-ческого материала преимущественно на источниках устного про-исхождения) и др. Новые независимые государства, в том числе и входящие в СНГ, которые совершили выбор своей модели развития, находятся во взаимосвязанности с неоднозначными мировыми процессами. В декабре 2013 г. на торжественном собрании, посвящённом 21-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан Ислам Каримов отмечал, что чрезвычайно важно «трезво и самокритично оценивать своё место в сегодняшнем мире и идти в ногу с непрерыв-но растущими требованиями времени, видеть свою перспективу»8. В декабре 2016 г. на церемонии вступления в должность Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что «мы должны повы-сить эффективность действующей системы критического анализа выполнения важнейших социально-экономических программ, це-левых программ по отраслям и регионам, приоритетных инвести-ционных проектов и других актуальных задач»9. По инициативе Шавката Мирзиёва была разработана Стратегия развития Узбеки-стана на 2017–2021 гг., нацеленная на совершенствование государ-ственного и общественного строительства, либерализацию эко-номики, ускоренное развитие социальной сферы и гражданского общества, осуществление активной внешней политики.Отечественная историческая наука вносит свою лепту в осмыс-ление современных процессов в нашей стране, постоянно осущест-вляет поиск новых методологических подходов. В проблемное поле науки вошли ранее не исследованные темы, многие истори-ческие события получили иную интерпретацию, что потребовало создания собственных образовательных стандартов, программ, учебников и методических пособий. Изучение новейшего периода в истории Узбекистана – сравнительно новое направление в исто-рической науке, которое пока ещё не выделено в самостоятельную научную дисциплину со своей методологией, исследовательскими 
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12 средствами и учебно-методическими ресурсами, и это подчас ска-зывается на качестве некоторых научно-исследовательских работ. К числу недостатков можно отнести, например, поверхностный и бессистемный анализ значимых исторических моментов послед-них десятилетий жизни нашего государства, недостаточное знание зарубежных исследований, слабую источниковую базу, отсутствие во многих случаях альтернативных данных по узловым сюжетам современной истории. Наиболее приметной чертой теоретико-методологического переоснащения научного знания в наши дни, как уже отмечалось, является преодоление дисциплинарных барьеров, иными слова-ми, – стремление к мультидисциплинарному синтезу. Между тем, невзирая на определённые успехи в этом направлении, у нас ещё крайне мало выходит научно-исследовательских работ, подготов-ленных на основе междисциплинарного подхода. В связи с этим, перед историками и представителями других общественно-гуманитарных наук Узбекистана стоит важная за-дача: учитывая мировую научную и педагогическую практику, поднять преподавание новейшей истории Узбекистана на новый теоретико-методологический уровень, подготовить учебники и учебные пособия по предмету, отвечающие современным требо-ваниям.Новейшая история Узбекистана как составная часть гумани-тарного образования призвана помочь всем её изучающим в ком-плексном анализе политической, социально-экономической и духовной жизни общества на современном этапе, в выработке ми-ровоззренческой ценностной шкалы в оценке текущих событий, в умении связывать исторические знания с современностью. Данный учебник подготовлен ведущими отечественными спе-циалистами и имеет вводный характер. Представленные в главах описания процессов, фактов и особенно их анализ крайне важны для специалистов и студентов в их дальнейшем осмыслении со-бытий и явлений современной истории. На основе принятых на-циональных стандартов и с учётом широкого международного опыта учебных изданий (к примеру, университетов Оксфорда, Кембриджа, Дж. Хопкинса), темы пособия структурированы сле-дующем образом: 
Резюме: каждая глава/тема начинается с краткого изложения её основных моментов; 
Раздел/тема состоит из нескольких ключевых мини-
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13параграфов, раскрывающих основные вопросы, суть, содержание темы и заключение; 
Ключевые выводы (кey рoints): в конце каждой главы приводятся основные идеи и выводы по рассматриваемой теме; каждая глава/тема дополнена короткими исследованиями (case-study), которые сопровождаются заданиями для студентов с целью глубокого по-нимания проблематики раздела; 
Вопросы: в конце каждой главы определён ряд контрольных во-просов, которые могут быть использованы для дискуссии или как темы для эссе; 
Рекомендуемая литература: каждая глава содержит краткий список литературы для чтения по теме главы; 
Электронные ссылки (Web links): главы содержат конкретные ссылки на соответствующие веб-ресурсы, где студенты могут про-читать доклады, исследования и т.п. В конце учебника представлены - глоссарий, список сокраще-ний и хронология. Образовательная технология пособия «Новейшая история Узбекистана» разработана на основе правил технологизации лек-ционных и семинарских занятий. Вся информация максимально обобщена и систематизирована. Она изложена в краткой форме и представлена в наиболее приемлемом для восприятия и запоми-нания виде – в схемах, таблицах, опорных конспектах. Обучение с применением интерактивных методов и приёмов вовлекает обуча-емых в активную познавательную деятельность и таким образом становится эффективным способом повышения качества истори-ческого образования. Каждая тема пособия должна отражать об-щую цель – создание возможности приобрести знания о новейшей истории как новой формирующейся учебно-академической дисци-плине. Изучение курса «Новейшая история Узбекистана» предостав-ляет необходимые знания для глубокого, всестороннего и крити-ческого осмысления актуальных вопросов современности, станов-ления правового, демократического государства и формирования гражданского общества. «Новейшая история Узбекистана» являет-ся приоритетным курсом по духовно-нравственному воспитанию молодёжи и формированию гармонично развитой личности. Данный учебник является первым в отечественной и зарубеж-ной практике изучения истории современного Узбекистана на основе междисциплинарных подходов. В нём с привлечением ши-
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ПРИМЕчАНИЯ

рокого круга материалов и литературы анализируются основные направления развития социума, особенности политических, эко-номических и социально-культурных трансформаций и междуна-родных отношений Республики Узбекистан.Авторы учебника выражают благодарность всем коллегам за ценные предложения и за помощь в работе над учебником, и бу-дут признательны за конструктивные замечания, советы и допол-нения.

ввЕДЕНИЕ



15Глава 1. 
ПРЕДМЕТ, ЗНАчЕНИЕ И МЕТоДоЛоГИЯ 
НовЕйшЕй ИСТоРИИ УЗБЕКИСТАНА

РЕЗюМЕ. Понятие новейшей истории. Новейшая и современная исто-
рия. Теоретико-методологические проблемы при определении предмета 
новейшей истории Узбекистана. Существующие подходы к определению 
новейшей истории: временной, цивилизационно-циклический, позитивист-
ский, гегельянский, марксистский, мир-системный, исламский, династийно-
государственный подходы. Соотношение предметных областей истории 
Узбекистана и новейшей истории Узбекистана. 

Функции новейшей истории Узбекистана: научно-познавательная, 
познавательно-обучающая, воспитательно-патриотическая, прогностиче-
ская, проектировочная и эвристическая функции. Значение новейшей исто-
рии Узбекистана. 

Принципы изучения новейшей истории Узбекистана: принцип историзма, 
принцип множества рассмотрения истории, принцип относительности, 
принцип объективности, принцип нелинейности. Критика методологи-
ческого монизма и дихотомизма. Общенаучные и специализированные ме-
тоды исследования новейшей истории Узбекистана. Новейшая история 
Узбекистана в системе общественных наук. Междисциплинарные связи и 
подходы. 

1.1. ПРЕДМЕТ, ФУНКцИИ И ЗНАчЕНИЕ НовЕйшЕй 
ИСТоРИИ УЗБЕКИСТАНА

Понятие новейшей истории Понятие новейшей истории не имеет строгого значения, разде-ляемого всем профессиональным сообществом историков и других представителей общественных наук (философов, социологов, по-литологов, экономистов и др.). Эта неопределённость связана со следующими причинами.
Во-первых, понятие «новейшая история» исходит из известной периодизации всемирной (точнее сказать, европейской) истории, которая включает в себя следующие эпохи: древнейшую (эпоха первобытного общества), древнюю (античность), средневековую (конец V–начало VI вв. – конец XV–начало XVI вв.), эпоху Нового времени (конец XV–начало XVI вв. – 1917-1918 гг.)1. После Нового 



16 Глава 1.  ПРЕДМЕТ, ЗНАчЕНИЕ И МЕТоДоЛоГИЯ НовЕйшЕй ИСТоРИИ УЗБЕКИСТАНАвремени наступает Новейшее время, или новейшая история. Од-нако данная периодизация, разработанная применительно к евро-пейской истории, в ХХ веке столкнулась с серьёзными теоретико-методологическими трудностями, о чём будет сказано ниже. Здесь только отметим, что все ныне существующие страны и народы жи-вут не в прошлом, а в современную для них эпоху, или в настоящем времени. Конечно, уровень социально-экономического и политиче-ского развития у различных стран и народов разный. Означает ли это, что одни страны живут в новейшем времени, другие – в новом, третьи – в средневековье, а иные – и вовсе в древности? Нет, для всех стран нынешнее время есть новейшее, а не прошедшее.Кроме того, периодизация, основанная на временных параметрах (древнейший, древний, новый и т.д.), оставляет открытым вопрос: какая эпоха наступит после новейшей истории, или последняя бу-дет продолжаться вечно? Таким образом, если понятия античности или средневековья имеют фиксированные рамки, по крайней мере касательно евро-пейской истории, то содержание новейшей истории носит относи-тельный характер – как по отношению к Европе, так и по отноше-нию к другим странам и регионам мира. 
Во-вторых, нет единого понимания по содержанию понятия «новейшая история». Иногда она понимается узко – как история ныне живущего поколения, независимо от того, наполнена она эпо-хальными событиями или нет; в других определениях – это совре-менная эпоха в широком смысле слова, содержание которой носит переломный, исторически-значимый характер. Можно говорить о новейшей истории в развитии человечества, региона или отдельного государства. Здесь возникает проблема соотношения «новейшей истории» с точки зрения теоретических представлений о всемирной истории и «новейших историй», при-меняемых в национальных дискурсах. Так, ряд историков счита-ет, что основным, системообразующим фактором, определяющим содержание новейшей истории, является процесс глобализации2. Однако во многих национальных школах истории «новейшая исто-рия» связывается с образованием независимых национальных государств. Но даже в этом случае непонятны границы новейшей истории. Будет ли современная история считаться «новейшей» че-рез 100 или 200 лет? Вопрос о содержании новейшей истории неразрывно связан с вопросом: с какого исторического события или процесса берёт 



171.1.  ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ НОВЕйШЕй ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНАсвоё начало новейшая история? Другой не менее значимый вопрос: о какой новейшей истории идёт речь – человечества, региона, го-сударства или народа? И совпадают ли временные границы и со-держание новейшей истории человечества с новейшей истории от-дельного государства?3Таким образом, хотя понятие «новейшая история» направлено на то, чтобы отделить процессы, определяющие лицо современ-ной жизни общества, от тех процессов, которые определяли его в предшествующие вехи, его содержание и объём не являются чётко фиксированными. Поэтому многие зарубежные историки предпо-читают говорить о современной истории или истории современно-
сти, которая для ныне живущих поколений и является таковой4. В таком случае новейшая история становится синонимом современ-ной истории.

Теоретико-методологические проблемы при определении 
предмета новейшей истории Узбекистана Новейшая история Узбекистана является частью истории Узбе-кистана и частью всемирной истории. Однако при определении границ предметов этих дисциплин необходимо учитывать их осо-бенности.При формулировке предмета истории Узбекистана нужно иметь в виду, что территориальные границы, в которых существует со-временный Узбекистан, не тождественны историческому и геогра-фическому ареалу (это прежде всего Средняя Азия как часть более широкого географического ареала – Центральная Азия), в котором протекали события и процессы, имевшие отношение к истори-ческому прошлому государства, обозначаемого сегодня на карте мира как Республика Узбекистан. В большей своей части история Узбекистана совпадает с историей Средней Азии. Многие государ-ства (каганаты, империи, ханства и т.д.), частью которых являлась территория современного Узбекистана, охватывали и территории других, ныне суверенных, государств Средней Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана) и даже государств более широкого ареала – Центральной Азии. По сей день значи-тельные общины узбекского этноса проживают в сопредельных государствах Средней Азии, и наоборот. Это свидетельство не только миграционных процессов ХХ – начала XXI вв., но и отраже-ние исторических ареалов их проживания в среднеазиатских госу-дарствах XIX в. и в более ранние периоды. Дело в том, что истори-



18 чески Средняя Азия представляет собой единое целое, и выделить в общности этногенетических корней современных среднеазиат-ских народов «чистую» историю невозможно без обращения к тем региональным событиям и процессам, которые протекали и за его границами. Поэтому, в отличие от общей истории Узбекистана, предметом которого являются события и процессы (социально-экономические, политические, культурные, этнические и др.), протекавшие на территории современного Узбекистана, а также прилегавших к нему областей Центральной Азии, имевших исто-рическое значение для Узбекистана (его народов, культуры и го-сударственности). Новейшая история Узбекистана является частью новейшей всемирной истории. И здесь возникает вопрос синхронизации со-держания и временных рамок новейшей истории Узбекистана как истории суверенного государства и новейшей истории человече-ства. Совпадают ли они? Мы живём в эпоху глубочайших глобальных перемен, входим в новую историческую эпоху. На наших глазах формируется новый 
миропорядок. Новейшая история Узбекистана – неотъемлемая часть этой эпохи и тесно переплетена с глобальными трендами. Однако, признавая эту связь, необходимо ответить на вопрос о сте-пени совпадения этих «новейших историй» – глобальной истории и истории Узбекистана. И проблема не только в том, как увязать периодизацию истории Узбекистана с всемирной историей, но и в том, что сама периодизация всемирной истории, включая новей-шую историю, является полем активных научных дискуссий. Существует несколько моделей периодизации всемирной исто-рии, согласно которым история человечества проходит ряд стадий. Мы не рассматриваем циклическое видение истории, которая дви-жется по кругу5, и близкий к нему цивилизационный подход (Н. Дани-левский, О. Шпенглер, А. Тойнби), в котором история человечества представлена как совокупность локальных, зачастую автономных цивилизаций, а наличие всемирно-исторического процесса со сво-ей логикой снимается с повестки рассмотрения (диахронный под-ход заменяется синхронным). В них историческая динамика имеет место лишь внутри циклов или цивилизаций, но и она предопреде-лена схемой «возникновение – расцвет – упадок». Противоположное цивилизационно-циклическому подходу, стадиальное (временное) рассмотрение истории принципиально связано с идеей исторического прогресса6. Впервые идея обще-
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19ственного прогресса (правда, при сохранении идеи цикла) была выдвинута арабским мыслителем Ибн-Халдуном (1332–1406). Им «была предложена принципиально новая концепция мировой истории, связывавшая исторический процесс с динамикой развития структур человеческого общества. …Ибн Халдун приходит к построению динамической модели исторического процесса, в которой развитие человеческих обществ протекает неравномерно и оказывается обусловленным целым комплексом факторов биологического и социально-экономического порядка»7. Мыслитель выделяет три стадии общественного развития: 1) дикость, 2) кочевье/сельскую жизнь и 3) городскую жизнь/цивилизацию, предвосхищая будущую концепцию доиндустриального и индустриального общества.Как уже отмечалось выше, наиболее известной стадиальной схе-мой является деление мировой истории на первобытную эпоху, ан-тичность, средневековье и Новое время, являвшейся продуктом ев-ропейского Возрождения. Одна из наиболее детальных концепций стадиального развития мировой истории была выдвинута в эпоху Просвещения французом ж. Кондорсе (1743–1794), который делит историю человечества на десять эпох: от первобытных племен до эпохи равенства, мира и справедливости; в основе же историческо-го прогресса лежит принцип совершенствования человеческого разума8. Развитие человеческого духа легло и в основу концепции осно-воположника позитивизма О. Конта (1798–1857), согласно ко-торой мировая история делится на три стадии: теологическую (когда господствует религиозное мировоззрение), метафизи-
ческую (спекулятивно-философскую) и позитивную (научную). Трём стадиям «состояния умов» соответствуют и три стадии по-литической организации общества: теологической – авторитар-ные режимы феодальных монархий, метафизической – усиление роли «юристов» и «средних классов», и позитивной – правление философов-позитивистов, представляющих интересы «патрици-ев» капитала – «вождей промышленности» и банкиров. Таким же образом и гражданская история делится на три сменяющие друг друга эпохи: военно-завоевательную, оборонительную и научно-промышленную.В концепциях ж. Кондорсе и О. Конта историческое развитие носит линейный характер (прямолинейное, поступательно-эволю-ционное, прогрессивное восхождение от низшего к высшему).
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Таблица 1.1. СТАДИИ МИРОВОй ИСТОРИИ ПО О. КОНТУ

Стадии Состояние 
ума

Политическая 
организация

Эпохи 
гражданской 

историиТеологическая Религиозное Авторитарные режимы феодальных монархий Военно-завоевательная
Метафизическая Спекулятивно-философское Усиление роли «юристов» и «средних классов» Оборонительная

Позитивная Научное Правление философов-позитивистов, пред-ставляющих интересы «вождей промышленно-сти» и банкиров Научно-промышленная
В отличие от них, модель исторического развития, созданная не-мецким философом Г. Гегелем (1770–1831), носит спиралевидный и 

диалектический характер. Источником развития является проти-воречие; механизм развития определяется накоплением количе-ственных изменений и переходом их в изменения качественные, а форма и направление развития осуществляются через «отрицание отрицания» (тезис – антитезис – синтез). Философия Гегеля разра-батывалась в русле объективного идеализма, и историческое раз-витие для него – это путь самопознания абсолютного духа. Крите-рием прогрессивности исторических ступеней выступает сознание свободы. Дух проходит три этапа: этап несвободы (ему соответству-ет «восточный мир», где свободен лишь деспот-правитель), этап 
частичной свободы (греко-римский мир, где свободны некоторые, но при этом есть несвободные – рабы) и этап полной свободы (со-временный Гегелю германский мир после Реформации и Француз-ской революции 1789 г.). Гегелевская диалектическая и спиралевидная модель истории была перенята, но критически переосмыслена К. Марксом (1818–1883), другим немецким мыслителем, оказавшим мощное влияние на ХХ век, и его ближайшим соратником Ф. Энгельсом (1820–1895). Важнейшей особенностью марксистского учения является пере-несение концепции материализма на картину человеческой исто-рии (исторический материализм). Базовый тезис исторического материализма: общественное бытие определяет общественное со-знание. 
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21С точки зрения марксизма, история есть процесс сменяющих друг друга общественно-экономических формаций, или историче-ских типов общества, в основе которых лежит определённый способ производства. Маркс выделял первобытный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический (включаю-щий стадии социализма и собственно коммунизма) способы про-изводства9. Ядро способа производства – производственные отно-шения (базис), в основе которых лежат отношения собственности. Способ производства определяет социально-классовую структуру общества, а через неё и надстроечные (юридические, идеологиче-ские, моральные и др.) институты общества. Локомотивом истории является классовая борьба между господствующими и угнетённы-ми классами, которая, в конечном счете, должна привести к про-летарской революции, упразднению частной собственности и соз-данию коммунистического бесклассового общества, основанного на свободном ассоциированном труде и принципе: «От каждого по способностям, каждому по потребностям».Во второй половине XX века в западной литературе получила распространение ещё одна версия стадиального развития (Д. Белл, А. Тоффлер и др.), согласно которой история проходит следующие стадии: общество охотников и собирателей, аграрное общество (до 1800 г.), индустриальное общество (1800–1960-е гг.) и постинду-стриальное (или информационное) общество (с 1960-х гг. по насто-ящее время).  Эта концепция, как и теория формаций, в основу ста-диальности кладёт экономический фундамент, но только не способ производства (базисом которого являются производственные от-ношения), а доминирующую сферу экономической деятельности (охота и собирательство, сельское хозяйство, промышленность или информационные технологии) или ВВП10. В 1970–1990-е годы широкое распространение получил мир-системный анализ, развитый А. Франком, И. Валлерстайном и др. Валлерстайн выделяет следующие исторические стадии социаль-ных систем, различающихся по способу производства (способу распределения): мини-системы и миро-системы. Мини-системы (реципроктно-линиджные) основаны на отношениях взаимооб-мена, что характерно для первобытных обществ.  Миро-системы, в свою очередь, делятся на: мир-империи (редистрибутивные или даннические системы, т.е. основанные на дани и налогах с коло-ний), и мир-экономики (выжила только капиталистическая), осно-ванные на товарно-денежных отношениях. Современный мир – это капиталистическая мир-экономика, структура которой состоит из 
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22 ядра (с наличием гегемона), полупериферии и периферии11. Со-гласно А. Франку, мир-система на планете одна, и ей около около 5 тыс. лет (с возникновения первых цивилизаций). Она проходит следующие циклы: доклассическую, классическую, средневековую и современную12.Существуют также модернизированные варианты вышепере-численных подходов и их гибридные версии. Формационный под-ход получил развитие в «глобально-формационном» подходе Ю.И. Семёнова13, схема «античность – средние века – новое время» – в концепции глобальной истории В.И. Пантина14, мир-системный анализ – в версиях новых авторов (К. Чейз-Данн, Т. Холл, ж. Абу-Луход)15 и т.д.16 Существуют религиозные концепции исторического развития, в том числе и исламские. Так, с точки зрения Г.Н. Сакхеба, до возник-новения ислама можно говорить о том, что существующие империи были основаны на тирании, что привело их к кризису. Появление исламской цивилизации стало источником просвещения, одна-ко «оковы монаршего правления» и «догматическое воспитание» привели её к стагнации. Динамизм перешёл к европейским нациям, которые «овладели новой движущей силой прогресса» (принципы демократии, рациональное исследование и инновационное созна-ние, верховенство закона, революция в средствах сообщения и т.д.). Однако чудовищное неравенство и соперничество сверхдержав ве-дут и это общество к кризису. Нужен новый мировой порядок, но-вая единая цивилизация, основанная на вере и духовности17.В какую из известных концепций может быть уложена история Узбекистана и как следствие – новейшая история Узбекистана, по-скольку определение того, что понимать под новейшей историей Узбекистана, будет зависеть от того, с какой из выше изложенных концепций будет синхронизирована история Узбекистана в целом? У каждой из этих концепций есть свои сторонники и противники. Если брать схему «древность – античность – средневековье – Но-вое время», то надо иметь в виду, что данное членение было раз-работано применительно к европейской истории с позиций ев-ропейского Нового времени (эпохи буржуазных промышленных революций). В Европе Новое время начинается в XVI в. Но в некото-рых странах до сих пор не развита промышленность. Означает ли это, что они сегодня живут не в настоящем времени, а в средневековье?Если брать теорию общественно-экономических формаций, то споры разгораются вокруг следующих вопросов: «Можно ли эту тео-рию применять к странам, которые не прошли стадию рабовладения 
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23или феодализма?» или «Можно ли после краха социализма в СССР и Восточной Европе говорить о том, что социализм – последующая, более прогрессивная ступень по отношению к капитализму?»Что касается схемы «общество охотников и собирателей – аграр-ное общество – индустриальное общество – постиндустриальное», то в этой схеме в ХХ веке США и СССР, ФРГ и ГДР (капиталистиче-ские и социалистические страны) очутились в одной группе ин-дустриальных государств. Разница в общественно-политическом строе в данной схеме оказывается несущественной, что породило серьёзные академические и политические споры. Теоретико-методологические сложности в периодизации миро-вой истории, а тем более в её применении к региональным и наци-ональным историям, привели к тому, что в ряде государств, наря-ду с формальным использованием вышеприведённых схем, стали разрабатываться и локальные, национальные периодизации исто-рии этих стран. Так, в Корее общепринятой является следующая периодизация, в основе которой лежит история государственных образований: древнейшая эпоха – государство Древний Чосон – Троецарствие – государство Объединённое Силла – государство Корё – государство Чосон – период японской оккупации – разделён-ная Корея после корейской войны 1950-1953 гг. Или, в Малайзии история страны делится на следующие этапы: ранний период – му-сульманские султанаты – колониальный период – период независи-мости. Ещё более детализирована периодизация истории Японии. Подобный династийно-государственный подход начал находить отклик и среди ряда историков Узбекистана. Однако династийно-государственные схемы периодизации, обозначая формальные границы существования тех или иных династийных и государ-ственных образований, опускают их социально-экономическую и 
политическую природу. Однако, не уточняя эту природу, нацио-нальные схемы трудно синхронизировать с мировыми процессами и стадиями всемирной истории.Таким образом, вопрос периодизации истории Узбекистана и её синхронизации с всемирной историей по-прежнему требует свое-го решения. Отечественным историкам ещё предстоит ответить на этот вопрос, чтобы обоснованно сформулировать научные подходы к понятию, содержанию и временным рамкам новейшей истории Узбекистана. Периодизация новейшей истории Узбекистана напрямую связа-на с определением предмета этой дисциплины. Большинство оте-чественных историков новейшую историю Узбекистана связывают 
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24 с образованием Республики Узбекистан. В ряде работ в качестве точки отсчёта новейшей истории Узбекистана называют 1989 г., связывая с приходом к власти И.А. Каримова. Другие учёные счита-ют, что такой точкой является 1991 г. – год образования Республи-ки Узбекистан18.   Несмотря на различия, оба подхода связывают хронологию но-вейшей истории Узбекистана с этапами проводимых реформ19.При периодизации любого исторического времени нужно иметь в виду, что она может быть основана на макро- и микроподходах. Так, все перечисленные этапы относятся к преобразованиям пе-реходного периода. Вполне возможно, что в последующем, когда пройдёт более значительный период времени, они будут подэта-пами внутри одного крупного этапа (переходного периода). В этом случае, стоит ли их обозначать как этапы новейшей истории? Ина-че количество этих этапов будет трудно сосчитать.Кроме того, выделение тех или иных этапов в историческом раз-витии всегда связано с вопросом об их критериях, обозначающих качественную определённость этих этапов, в то время как в выше-приведённой периодизации содержание этапов во многом носит количественный характер («укрепление», «дальнейшая демокра-тизация и либерализация», «углубление» и т.д.). В связи с этим воз-никает вопрос о том, в какой мере этапы в данной периодизации носят качественный характер, чтобы выделять их в качестве само-стоятельных этапов?
Функции и значение новейшей истории УзбекистанаВажность изучения новейшей истории Узбекистана определя-ется тем, что она направлена на осмысление социально значимых событий, непосредственно оказывающих влияние на современную жизнь страны. Каково историческое значение и в чём сущность этих событий, какова роль в них тех или иных политических дея-телей, каковы были возможные сценарии развития этих событий и как связаны эти события с современными процессами? – вот вопро-сы, на которые должна дать ответ новейшая история. Кроме того, поскольку новейшая история связана с современностью, в ней за-ложен прогностический потенциал, позволяющий увидеть тенден-ции, связанные с будущим.Новейшая история Узбекистана как область научного знания и учебная дисциплина выполняет ряд важных функций. 
Научно-познавательная функция заключается в овладении научно-историческими знаниями, умении видеть историческое 
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25развитие общества на территории современного Узбекистана че-рез призму различных научных теоретико-методологических под-ходов и понятий. 
Познавательно-обучающая функция связана с формированием навыков самостоятельной работы студента, поиска информации, работы с различного рода источниками, их оценки, систематиза-ции, интерпретации и анализа. 
Воспитательно-патриотическая функция связана с форми-рованием гражданской позиции, ценностно-ориентированной исторической памяти и чувства патриотизма. Мы живём в мире, состоящем из множества взаимодействующих государств, на-родов и культур, имеющих свои истории и гордящихся ими. В этой полифонии исторических голосов должен быть и голос Узбекистана. Его значимость обусловливается тем, что потеря людьми своей исторической идентичности и пренебрежение к исторической памяти сказываются и на отношении к ним со стороны других народов. Поэтому изучение истории Узбекиста-на не должно быть механическим освоением суммы знаний, оно должно быть аксиологически (ценностно) окрашенным – фор-мировать чувство гордости за свою Родину, любовь к ней. 
Прогностическая, проектировочная и эвристическая функции позволяют на основе исторических знаний прогнозировать сце-нарии будущего развития. Прогностическая функция историче-ской науки связана с осуществлением прогнозов; проектировочная – с созданием сценариев будущего, проектированием «возможных миров»; эвристическая – с ролью исторического знания в научных открытиях, в приращении научных знаний путём предвидения.Анализ настоящего и проникновение в будущее невозмож-ны без знания прошлого. Несмотря на то, в ряде учений есть и скептическое отношение к прогнозам на основе исторических исследований (например, выраженное известным британским философом К. Поппером в его работе «Нищета историцизма»)20, большинством социологов и политологов значимость такого рода прогнозов не подвергается сомнению.Потребность в знании того, что может нас ожидать в будущем, привела к созданию компьютерно-математических моделей как глобального развития (человечества), так и локального разви-тия (отдельных регионов, государств). В 70-х годах ХХ века ряд таких прогностических моделей был предложен Римским клубом – организацией, объединяющей учёных, бизнесменов и политиков. В 1972 г. Д. Медоуз и группа молодых учёных создали модель, лег-
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26 шую в основу первого доклада Римскому клубу «Пределы роста». Модель описывала процессы глобального развития с 1900 по 2100 год. Результаты «Пределов роста» были восприняты по-разному, но одно можно сказать однозначно: доклад породил бурные дискус-сии и привлёк пристальное внимание мировой общественности к глобальным проблемам.В отличие от модели Д. Медоуза, в которой мир рассматривается как единое целое, в модели М. Месаровича и Э. Пестеля, представив-ших второй доклад Римскому клубу «Человечество у поворотного пункта» (1974), мир рассматривается с учётом регионального раз-вития. В докладе был спрогнозирован ряд региональных кризисов и катастроф, в связи с чем была предложена стратегия такого диф-ференцированного развития регионов, которая позволила бы раз-виваться человечеству как органическому целому21.Другим примером использования исторических закономер-ностей для создания прогностических моделей являются ис-следования волн и циклов в истории – экономических циклов (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных) Кондратьева, Кузнеца, жюгляра, Китчина22, демографических циклов Истер-лина-Макунович23, глобальных исторических волн24, соотношения экономических и политических циклов25 и т.д. Наше общество также нуждается в создании прогностических моделей, важнейшим компонентом которых в понимании зако-номерностей развития современности может стать «Новейшая история Узбекистана». Кроме того, создавая «возможные миры», историческая наука способствует развитию «поливариантного», «синергетического» и «плюралистического» мышления, являюще-гося одним из важнейших условий свободы человека, демократиза-ции и толерантности общества. 
1.2. ПРИНцИПЫ И МЕТоДЫ ИЗУчЕНИЯ НовЕйшЕй ИСТоРИИ 
УЗБЕКИСТАНА

Принцип историзма. Согласно данному принципу, исторические события и процессы должны рассматриваться в строгом конкретно-историческом контексте с точки зрения того, как эти события и процессы возникли, как они развивались и к чему они привели.Требование историзма как методологического принципа воз-никает и развивается в эпоху Просвещения (Вико, Вольтер, Руссо, Дидро) как оппозиция телеологизму средневековья, а затем в не-мецкой классической философии (Гегель, Маркс), философии жиз-
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27ни (Дильтей) и других направлениях философской и исторической мысли. В современной интерпретации принцип историзма направ-лен против весьма не редкого в исторической науке и публицисти-ке явления, когда авторы применяют к оценке событий прошлого мировоззренческие представления, поведенческие стереотипы и моральные нормы своего времени, забывая или сознательно игно-рируя конкретно-исторический контекст эпохи, в которой проте-кали изучаемые события. Надо отметить, что методологическая значимость принципа историзма признаётся не во всех исторических направлениях. Так, в презентизме (от англ. present – настоящее) – одном из направле-ний западной историографии – историческая реальность принци-пиально не может быть реконструирована такой, какой она была «на самом деле», она интерпретируется и конструируется каждым историком и каждой эпохой заново, исходя из потребностей дан-ной эпохи. Иначе говоря, настоящее (понятия, оценки и т.д.) не только может, но и постоянно вторгается в описание прошлого26.
Принцип множества рассмотрения истории. В течение длитель-ного времени для многих исторических исследований был харак-терен бинарный радикализм или дихотомизм (он встречается и сегодня), когда исторические процессы оцениваются по принципу «или–или», через призму «чёрно-белого» восприятия, где присут-ствуют только две оценки – либо положительная, либо отрица-тельная; либо истинная, либо ложная. Данный способ оценочно-го восприятия был присущ всем историческим эпохам. В ХХ веке он стал выражением противостояния двух мировых социально-политических систем – мышление времён «холодной войны» явля-ется по своей сути дихотомическим. Данный тип мышления основан на формально-логических за-конах противоречия и исключённого третьего, сформулированных Аристотелем. Однако ещё в XVIII в. Кант показал, что с переходом рассудка (эмпирического мышления) в сферу разума (теоретиче-ского мышления) субъект познания сталкивается с антиномиями. Мышление по типу «или–или» не способно объяснить всю слож-ность исторических процессов. Ответы на вопрос, что есть истинно, а что – нет, равно как ответы на вопрос, что хорошо, а что плохо, с точки зрения современной методологии могут быть разными, в за-висимости от того, в какой системе координат (гносеологической, ценностной и социальной) обсуждается данный вопрос, от мас-штаба исторического времени, мега- и микро-трендов. Речь идёт о 

принципе множества рассмотрения истории и принципе противо-
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речивости перспектив27. В зарубежные социальные и гуманитар-ные науки уже давно проникли идеи относительности и много-значной логики. Обществоведам также необходимо отказаться от устаревшего дихотомического мышления. 
Принцип объективности. Может ли историческая наука быть объективной? В СССР объективное историческое знание было идеа-лом науки, в конечном счёте совпадающим с советской наукой, в то время как в западной исторической науке на протяжении всего ХХ века происходило осознание проблематичности достижения объ-ективности. Во-первых, различные историки работают в разных методологических парадигмах: марксистской, позитивистской, постмодернистской и т.д. Во-вторых, принципиально невозможно объективное (всестороннее) исследование в рамках отдельной ра-боты. И в-третьих, объективность предполагает выход за рамки на-циональной, географической, религиозной и государственной па-радигм, в то время как большинство исследований как раз на них и основано. Принцип объективности тесно связан с дихотомическим мыш-лением, требующим оценки любого исторического высказывания с точки зрения корреспондентской и двузначной теории истины («истина» – «ложь»), что противоречит современному пониманию истинности в науке. Следствием этих двух принципов стала такая черта ряда отечественных работ по истории Узбекистана, как стрем-ление к её унифицированному изложению с позиций методологиче-

ского монизма. Большинство западных историков стоят на позици-ях принципиальной проблематичности объективности отдельного исторического исследования. Как писал в ХХ в. известный француз-ский историк Р. Арон, «ничто не доказывает, что существует только 
одна интерпретация человека, секты, общества, эпохи, что только она является приемлемой или более приемлемой, чем остальные»28. Уже в наши дни американский историк А. Мегилл отмечает: «объек-тивность – это не единый концепт, а множество концептов, которые не могут быть полностью сведены к одному базовому. <…> Сколько же в действительности существует концепций объективности? Или, по крайней мере, сколько существует концепций объективности, применимых к историческому знанию?»29 И, как пишет современ-ный немецкий историк К. Шлёгель, «можно сказать, …что существу-ет столько историй и исторических повествований, сколько суще-ствует историков или историографов. Иначе говоря, набор приёмов повествования и изложения истории в принципе бесконечно раз-нообразен. …Сегодня можно говорить о тотальной плюрализации, 



291.2.  ПРИНЦИПы И МЕТОДы ИЗУЧЕНИЯ НОВЕйШЕй ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНАв которой больше нет места для позиции гегемона»30. Данная точка зрения сегодня является доминирующей в зарубежных историче-ских трудах, основанных на принципах относительности и мето-дологического плюрализма. В работах же историков марксистской ориентации и некоторых других направлений (это характерно и для многих современных работ) принцип объективности изначально постулируется как один из основополагающих принципов научного исследования. Достаточно обратиться к введениям соответствую-щих диссертаций по общественным наукам (раздел «Методологи-ческая основа исследования»). Однако анализ текстов показывает, что, как правило, реализуемые в них идеи – это персональная точка зрения автора (зачастую весьма субъективная). Необходимо иметь в виду, что объективность принципиально не может быть достигнута в рамках отдельной работы или концепции (нельзя объять необъ-ятное), её достижение тождественно всему длительному процессу развития исторического знания. 
Принцип нелинейности. Долгое время исторический процесс рас-сматривался как линеарный или линейный – в виде прямой восхо-дящей линии, где каждый этап является закономерным следствием предыдущего. ХХ век ввёл понятие нелинейного развития – снача-ла в естественных науках, а затем и применительно к обществен-ным наукам, включая историю31. Поэтому зарубежные историки всё чаще говорят о нелинейной (синергетической) исторической динамике. Исторический процесс сегодня рассматривается зиг-загообразно, где каждая очередная точка отсчёта представлена в виде куста, где каждая веточка – альтернативный вектор развития. Причём на переход системы из одного состояния в другое (а таких состояний может быть несколько) может повлиять даже неболь-шое микро-событие (флуктуация). В отечественных исторических исследованиях необходимо отходить от принципа линейного раз-вития и, исходя из новых методологических требований, брать на вооружение принципы синергетики.Важную роль при изучении новейшей истории Узбекиста-на должны иметь такие принципы, как принцип всеобщей связи, принцип детерминизма, принцип единства исторического и логи-ческого и др. 
Методы исследования новейшей истории УзбекистанаВ своей практической и познавательной деятельности человек не мог не задумываться над тем, посредством каких путей, приёмов и способов он достигает тех или иных результатов. Сама человече-



30 ская деятельность, для которой изначально характерна целена-правленность, предполагает в качестве своей универсальной черты методичность. Иначе говоря, речь идёт о том, что важнейшее место в жизни человека занимают различные методы, понимаемые в са-мом широком смысле как совокупность обобщённых приёмов, спо-
собов и принципов, применяемых для решения различного рода задач 
(житейских, теоретических, педагогических, технических и др.)32

.Простейшие методические схемы возникли на самой заре чело-вечества как приёмы практической деятельности. На определён-ном этапе возникают методы познания, позднее – методы науч-
ного познания. По мере их систематизации, осмысления их роли, эффективности и границах применения возникает методология 
научного познания – система принципов и способов организации и 
построения научной познавательной деятельности, а также уче-
ние об этой системе. По сфере общности в научной литературе различают частно-научные, общенаучные и всеобщие методы. К последним относят философию. В исторической науке используются как всеобщие, так и общена-учные методы познания, а также собственно методы историческо-го исследования. Последние могут быть как общеисторическими, так и специализированными.

Таблица 1.2.МЕТОДы ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯФилософская методология Общенаучные методы Исторические методы Общеисторические методы Специализированные методы
Общенаучными методами исследования являются индукция, 

дедукция, аналогия, абстрагирование, классификация, анализ, 
синтез, метод математического моделирования, комплексный и системный подходы и др.Если говорить о методах исторического исследования, то к ним относят историко-генетический, историко-сравнительный и историко-типологический методы33.

Историко-генетический метод направлен на выявление исто-рической динамики, последовательности протекания истори-
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31ческих процессов и явлений, их причинно-следственной связи. В основе историко-сравнительного метода лежит такой обще-научный метод, как аналогия. Сравнение исторических явлений и процессов может происходить с точки зрения временной или вертикальной шкалы (диахронный подход) и с точки зрения про-странственного или горизонтального сопоставления (синхрон-
ный подход). В основе историко-типологического метода лежит такой обще-научный метод, как типологизация, когда те или иные историче-ские явления и процессы делятся на определённые типы на основе общих существенных свойств. Типологизация является частным случаем классификации; в последней деление на классы может осу-ществляться на любом основании. Одной из существенных проблем методологии исторического исследования является то, что вышеприведённые общенаучные и общеисторические методы очень часто используются историками по-разному, на интуитивном, субъективно-индивидуальном уров-не. Суть проблемы в том, что между общей формулировкой метода и применением его к решению частной исследовательской задачи лежит ряд посредствующих звеньев, которые необходимо опреде-лить. Иначе говоря, применение методов общего значения носит не непосредственный, а опосредованный характер. Кроме того, суще-ствует необходимость разработки по процедурам использования данных методов, их возможностям и ограничениям при работе с историческими фактами или теоретическими построениями. Наряду с этими общими методами исторического исследова-ния существуют методы, используемые в специализированных об-ластях исторического знания – в археологии, источниковедении, историографии и т.д. Говоря об Узбекистане, нужно отметить, что теоретико-методологический уровень в проводимых исследовани-ях в различных исторических дисциплинах неодинаков. 

Новейшая история Узбекистана в системе общественных 
наук. Междисциплинарные подходыФакт взаимосвязи исторической науки с другими научными дисциплинами (географией, философией, экономическими и юри-дическими науками, языкознанием и др.) неоднократно упоми-нался в курсе всемирной истории и истории Узбекистана. Это в полной мере относится и к новейшей истории Узбекистана. Кроме того, можно говорить и о междисциплинарных связях внутри са-

1.2.  ПРИНЦИПы И МЕТОДы ИЗУЧЕНИЯ НОВЕйШЕй ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА



32 мого исторического знания. Так, новейшая история Узбекистана связана со всеми историческими дисциплинами – всемирной исто-рией, историографией и источниковедением, этнологией и т.д. Сегодня часто говорят о междисциплинарных подходах и их при-менении в исторической науке. Междисциплинарность является важнейшей чертой науки XX–XXI вв. Это связано с интегративными тенденциями в современной науке, формированием единства научного знания, и обусловлено тем, что сами объекты научного познания представляют собой сложное, нерасчленённое единство различных элементов и про-цессов. Например, если взять исторический этап того или иного общества, например, период независимости в истории Узбекиста-на, то экономические процессы в нём не существуют сами по себе, в отрыве от политических или социальных. Считается, что если историк в своём исследовании использует статистические данные, ссылается на результаты экономических исследований или касается явлений культуры, то это междисци-плинарное исследование. Это верно отчасти. Дело в том, что любое историческое исследование принципиально носит междисципли-нарный характер, так как события и процессы, которые изучает историк, не имеют своей особой «исторической» природы, которая являлась бы сферой исключительной компетенции исторической науки. Любые процессы и события, имевшие место в истории, от-носятся либо к природе, либо к общественной или личной жизни людей, а значит является областью компетенции дисциплин, их из-учающих. Поэтому история как наука принципиально обречена на использование данных из других наук – географии, климатологии, почвоведения, экономики, психологии, языкознания, культуроло-гии, военной науки и т.д.Однако в современной методологии науки под междисципли-нарными подходами понимается применение методов, выработан-ных в одной науке, для исследованиях в другой науке. Во многих случаях результат такого симбиоза был столь плодотворен и орга-ничен, что породил целый ряд новых, пограничных или гибридных дисциплин. В естествознании это биофизика, биохимия, геохимия, геофизика, бионика и т.д. В общественных науках это социо- и пси-холингвистика, экономическая география, эконометрика, экономи-ческая психология, этнопсихология, политическая антропология, теория искусственного интеллекта и т.д. Имеют место междисци-плинарные области и в исторической науке – историческая антро-
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33пология34, военно-историческая антропология35, историческая со-циология36, квантитативная история37, историческая география38, историческая демография39,  философия истории40, историческая картография, историческая антропометрия и др. В современных исторических исследованиях активно используются методы и по-нятийный аппарат психологии41, семиотики42, герменевтики, ими-тационного моделирования43, статистики44, математики45, синерге-тики46 и др. наук. Важное место в междисциплинарных подходах, применяемых в новейшей истории, занимает устная история (oral history), осно-ванная на методе интервью – свидетельствах, рассказах, воспоми-наниях различных людей о локальных событиях и процессах, сви-детелями или участниками которых они были, или о самой эпохе. В рамках данного метода получают развитие микро-истории, и за-частую слово предоставляется простым людям, чьё мнение обычно оказывается за рамками традиционных методов исторического ис-следования.
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ– Понятие новейшей истории не имеет строгого значения, раз-деляемого всем профессиональным сообществом историков и дру-гих представителей общественных наук.– Периодизация истории, разработанная применительно к евро-пейской истории, в ХХ веке столкнулась с серьёзными теоретико-методологическими трудностями.– Новейшая история Узбекистана как область научного знания и учебная дисциплина выполняет ряд важных функций: научно-познавательную, познавательно-обучающую, воспитательно-патриотическую, прогностическую, проектировочную и эвристи-ческую. – В новейшей истории используются такие принципы научного познания, как принцип историзма, принцип множества рассмотре-ния истории, принцип объективности, принцип нелинейности.– В исторической науке используются как всеобщие, так и обще-научные методы познания, а также собственно методы историче-ского исследования. Последние могут быть как общеисторически-ми, так и специализированными.
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воПРоСЫ К ГЛАвЕ 11. Какие подходы существуют относительно содержания понятия «новейшая история»?2. Какие существуют модели периодизации всемирной истории?3. В чём заключаются теоретико-методологические трудности пе-риодизации: древнейшая эпоха, античность, средневековье, Новое время, Новейшее время? 4. В чём разница между предметом истории Узбекистана и предме-том новейшей истории Узбекистана? 5. Какие функции выполняет новейшая история Узбекистана? 6. Каковы принципы изучения новейшей истории Узбекистана?7. Каковы общенаучные и специализированные методы, исполь-зуемые при изучении новейшей истории Узбекистана?8. Что означает междисциплинарность по отношению к новейшей истории Узбекистана? 
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37Глава 2. 
оБЩЕСТвЕННо-ПоЛИТИчЕСКАЯ СИТУАцИЯ 
в УЗБЕКИСТАНЕ в 1980-е гг. 

РЕЗюМЕ. Общественно-политический и экономический кризис в СССР, в 
частности в Узбекской ССР сопровождался резким падением авторитета 
КПСС. Кризисные явления в большей степени были связаны с противоречия-
ми советской политической и экономической системы. Попытки советско-
го руководства предотвратить кризис путём осуществления политики 
перестройки, усугубили кризисные явления во всех сферах жизни советского 
общества и создали все условия для коллапса СССР. Политический и экономи-
ческий диктат Центра создал политическую и экономическую зависимость 
Узбекистана перед его органами. Пренебрежение к национальным интере-
сам Узбекской ССР наглядно проявилось в установлении монополии хлопка, 
республике изначально была отведена роль сырьевой базы СССР. Политиче-
ский диктат Центра проявился также в так называемом «хлопковом деле» 
в результате противозаконной деятельности группы следователей, кото-
рая была послана руководством Союза в республику; пострадали тысячи 
тружеников и их руководители и родственники. Накануне распада СССР в 
Узбекистане начинает складываться новая социально-политическая ситу-
ация, и новое политическое руководство республики берёт курс на достиже-
ние независимости. 

2.1. СоцИАЛЬНо-ПоЛИТИчЕСКИй И ЭКоНоМИчЕСКИй 
КРИЗИС в СССР 

Противоречивость советской политической системы 
и её крах Советская политическая и экономическая система, которая сфор-мировалась в конце 1920–1930-х гг., переживала глубокий кризис в период распада СССР. Этот кризис был обусловлен, прежде все-го, политическими, экономическими и социальными факторами. Политическая монополия Коммунистической партии Советско-го Союза (КПСС) стала причиной возникновения советской тотали-тарной системы и формирования командно-административной 

экономики. Узурпация политической власти одной партией, её враждебное отношение к оппозиционным партиям и политиче-



38 ским оппонентам привели к массовым репрессиям в 1920–1930-е годы, стали причиной формирования культа личности (И.В. Ста-лина), которая впоследствии обернулась большой трагедией для общества в целом, в том числе и для узбекистанцев. Репрессии и гонения против национальной интеллигенции были характерны также и для конца 40-х – начала 50-х гг. XX века. Позже, в конце 1950-х – в 1970-е годы советская политическая система пережила определённые трансформационные процессы, однако её тоталитарная сущность оставалась неизменной. КПСС доминировала в политической жизни советского общества. В начале 1980-х гг. КПСС несмотря на то, что оставалась глав-ной политической силой в СССР, уже не пользовалась авторите-том в обществе. Более того, стало очевидно, что навязанная ею советская идеология была фикцией, не способной ответить на новые вызовы общества. На фоне ухудшения общей социально-экономической си-туации в СССР, а также морального разложения в партийно-хозяйственной элите, уже не вызывало сомнений, что кризисные явления в большей степени связаны с противоречиями совет-ской политической системы. И одно из основных противоречий заключалось в том, что КПСС, осуществлявшая руководство стра-ной, была политической организацией, поставившей себя выше всех государственных институтов – над законодательными орга-нами власти, над судебно-правовыми институтами и прокурату-рой, не говоря уже об исполнительных органах, включая и такие силовые структуры, как МВД, КГБ и министерство обороны. Положение, что КПСС является ведущей политической орга-низацией советского общества, которое было закреплено в Кон-ституции СССР1 и Конституции Узбекской ССР2 (они были приня-ты в 1977 году), было навязано обществу высшим руководством  компартии. Несмотря на предназначение советов быть законо-дательными органами, однако их деятельность полностью ре-гламентировалась директивами, постановлениями и указания-ми КПСС. В силу сложившегося положения, советы, профсоюзы, комсомол и другие общественно-политические организации в процессе своей деятельности руководствовались постановле-ниями партийных органов. Например, компартия в директивном порядке указывала, что советы должны повышать действенность контроля над органами управления, взыскательно оценивать деятельность должностных лиц и хозяйственных руководителей 
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39всех уровней, добиваться укрепления правопорядка, повышения авторитета законов и т.д.3.Однако в действительности силовые министерства и ведом-ства, коммунисты-руководители выпадали из сферы контроля со-ветов, так как партийные комитеты занимались подбором и рас-становкой кадров во всех органах власти, в том числе в советах4, поэтому руководителями советских органов могли стать исключи-тельно члены партии. Они были подотчётны в первую очередь по линии партии – вышестоящим партийным органам и партийным руководителям. И такая система организации государственного управления, то есть диктат КПСС и её органов над другими орга-нами законодательной и исполнительной власти и общественны-ми организациями, стала причиной порождения масштабных не-гативных явлений в обществе. В начале 1980-х гг., наряду с социально-экономическими труд-ностями, советская система переживала глубокий социально-политический кризис, и он выразился в таких масштабных явле-ниях как:
– вопиющие проявления коррупции, распространившейся в так называемых «семейных кругах» партии, отличавшихся стабильно-стью положения, в абсолютной безнаказанности огромного числа партийных руководителей; – беспрецедентное разрастание «теневой» экономики, проник-шей во все сферы экономической деятельности. В результате проводимой политики КПСС, которая была ядром 

административно-командной системы, общество подверглось серьёзной деформации. Сверхцентрализация, подавление крити-ческой мысли пагубно отразились в общественно-политической жизни общества. В этот период усилилось расхождение между словом и делом, принятыми партийными решениями и их выполнением5, и это свидетельствовало о глубоком социально-политическом кризисе советской системы.Стремительное ухудшение общественно-политической и социально-экономической ситуации вынудило политическое ру-ководство СССР начать в 1985 г. политику перестройки. В процес-се осуществления этой политики, особенно в её начальный период, КПСС стремилась «демократизировать» и «обновить» советскую политическую систему, сохраняя при этом политическую власть партийных организаций над другими органами власти. К тому 
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40 же перестройка столкнулась с трудностями из-за того, что имела декларативный характер и в ней не была выработана чёткая кон-цепция коренных преобразований. Она была начата без глубокого осмысления причин возникшего кризиса и современной обстанов-ки в обществе, без глубокого анализа проблем в разрезе допущен-ных партией ошибок и упущений. В результате, за три года пере-стройки не были решены сколько-нибудь значимые проблемы людей и тем более не были осуществлены преобразования6.В обществе стало нарастать недовольство проводимой КПСС со-циальной и экономической политикой в стране. Часть политиче-ского руководства Центра сознавала, что многие негативные явле-ния в советском обществе возникли из-за её политики сохранить контроль над всеми органами власти и общественными организа-циями. Поэтому было предложено провести «реформу политиче-ской системы в целом», было заявлено, что необходимо «двигать процесс перестройки, так как он сегодня упирается в существую-щую политическую систему»7. То есть предлагалось отказаться от существовавшей советской модели и реформировать политиче-скую систему страны. XIX Всесоюзная конференция КПСС (июнь-июль 1988 г.) приня-ла дополнительную резолюцию «О некоторых неотложных мерах по практическому осуществлению реформы политической систе-мы страны», которая была подготовлена оппозиционной частью КПСС и предусматривала внесение дополнений и изменений в Конституцию СССР, а также в организацию выборов и проведение Съезда народных депутатов в апреле 1989 г., на котором предпо-лагалось образовать новые органы государственной власти8. Следует отметить, что ещё в первые годы политики перестрой-ки политическим руководством страны были предприняты шаги по реформированию политической системы, направленные на «восстановление роли и функций советов, которые были присвое-ны большевистской партией ещё в первые годы существования советской власти, как органов социалистической власти». Второй целью реформы значилось перераспределение власти, но при со-хранении ведущей роли партии. Именно с этой целью были ор-ганизованы выборы с участием большого числа конкурирующих между собой кандидатов с расчётом вернуть «законность» партий-ному руководству9. Тем самым КПСС стремилась сохранить власть в руках партийных органов. Однако ход событий показал, что именно компартия являлась препятствием в осуществлении ею же предложенных политиче-
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41ских реформ, так как её политическое руководство осознавало, что углубление демократических реформ не позволит ей монопольно управлять обществом, как прежде. Кризис советской политической системы затрагивал также устои многонационального союзного государства. Политические и экономические права союзных республик (которые им гаран-тировали свободный выход из состава СССР) были закреплены в конституциях СССР и союзных республик. Однако декларативный характер этих принципиальных положений и сама имперская сущ-ность федеративного устройства советского государства не позво-ляли соблюдать права союзных республик. Усиление противоре-чий, которые ослабляли политическую систему СССР, затрагивали взаимоотношения между Центром и союзными республиками. Политические органы СССР долгие десятилетия своего существо-вания игнорировали интересы и права национальных союзных республик, и в их взаимоотношениях всегда превалировали инте-ресы Центра. В период политики перестройки и гласности обнажи-лись серьёзные проблемы в межнациональных отношениях, и они несли серьёзную угрозу самому существованию федеративного устройства советской системы. Они возникли также из-за того, что политическим руковод-ством СССР абсолютизировались достигнутые результаты в «ре-шении национального вопроса», оно долгие годы утверждало, что в многонациональной стране не существует проблем в меж-национальных отношениях. Однако на фоне ухудшения межна-циональных отношений и межэтнических столкновений, которые произошли в некоторых республиках, Центр признал, что им «не учитывались потребности социально-экономического, культурно-го развития как отдельных республик и автономных образований, так и национальных групп. Негативные явления, которые нака-пливались десятилетиями, долгое время игнорировались, загоня-лись внутрь»10.Это всё было результатом так называемой «ленинской нацио-нальной политики», которая проводилась с первых лет существо-вания советской власти. Советское руководство, оторванное от реальности, и в новых исторических условиях продолжало при-держиваться принципов этой политики, указывая, что необходимо «настойчиво утверждать и творчески развивать ленинские нормы и принципы национальной политики». Однако трагические собы-тия в Алматы (декабрь 1986 г.), в Карабахе (1988-1991 гг.), в Абха-зии (1989 г.), в Фергане (1989 г.), в Оше (1990 г.), в Баку (1990 г.), в 
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42 Душанбе (1990 г.), в Вильнюсе (1991 г.) показали, что накопилось много проблем и в сфере национальной политики. Сохранившиеся территориальные притязания вместе с иноэтническим расселени-ем стали источниками реальных и потенциальных конфликтов. По данным на 15 ноября 1991 г. число активных конфликтов в СССР  достигло 15011.Поэтому - чем больше утверждались «принципы демократизации общества» и гласность, тем сильнее обострялись взаимоотноше-ния между Центром и национальными республиками. Углубление политики демократизации общества и гласности, стремитель-ное ухудшение социально-экономического положения в стране и моральной атмосферы в обществе породили те разрушительные силы, которые в конечном счёте стали могильщиками СССР. В период демократизации общества огромную роль в интел-лектуальном раскрепощении общества, в переосмыслении его прошлого и настоящего сыграла пресса, ставшая, благодаря про-возглашённой гласности, одним из важнейших индикаторов пре-образований, выразителем идей и настроений людей. Она играла важную роль в формировании общественного мнения, в развитии демократических процессов и активности широких народных масс. Значителен был вклад в «революцию умов» литературных крити-ков, экономистов, публицистов и учёных-историков. Благодаря их усилиям, критика частных «деформаций социализма» переросла в критику самой социалистической системы организации общества. Массы людей стали осознавать, что корни этой системы лежат в самой марксистко-ленинской доктрине, являющейся не более чем утопией12.На фоне этих процессов в 1988 г. в СССР появляются первые неза-висимые общественно-политические организации и партии. В мае первой оппозиционной КПСС партией провозгласил себя Демокра-тический союз. С апреля возникают народные фронты – первые массовые политические организации. Вслед за прибалтийскими республиками одними из первых в СССР появились оппозицион-ные компартии политические организации и в Узбекистане, кото-рые на начальном этапе своей деятельности играли существенную роль в борьбе против Центра и за восстановление национальных ценностей13.В этих условиях некоторые союзные республики взяли курс на политическую независимость, и одним из первых, кто стал пред-принимать практические шаги в этом направлении, был Узбе-кистан. Его новый руководитель Ислам Каримов с 1989 г. после-
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43довательно осуществлял политику по созданию политических институтов государственности, что стало важным шагом в дости-жении национальной независимости. 
Кризис советской экономической моделиУхудшение положения в экономике СССР в 1980-е гг. было обу-словлено разными факторами – прежде всего кризисом системы советского командно-административного управления и отсут-ствием рыночных механизмов. Ислам Каримов указывал, что за долгие годы советская полити-ческая система сформировала особый класс – класс управленцев, которые были убеждены, что только они имеют право регулиро-вать материальные потоки, распределять ресурсы. Одним из таких институтов тоталитарной власти был Государственный Комитет по планированию (Госплан). Более того, он назвал этот орган глав-ным инструментом и оплотом административной системы14.Приписки, низкое качество товаров, показуха, игнорирование человеческого фактора, отсутствие рыночных механизмов и т.д. были не только атрибутами советской плановой модели экономи-ки, но также стали социальными пороками, которые тормозили экономический прогресс и деформировали общество и обществен-ное сознание.В советской экономической системе преобладала тенденция 

экстенсивного развития экономики, и для неё был характерен низкий научно-технологический уровень производства. В 70-е годы XX в. в мировой хозяйственной практике склады-валось новое международное разделение труда: доля сырья и ма-териалов в мировой торговле неуклонно падает, прогресс техно-логии сводит на нет сравнительные преимущества, связанные с природными условиями и географическим местоположением15. Даже в начале 1980-х гг. СССР, хотя это государство являлось крупной державой, оставался в стороне от развертывавшихся мирохозяйственных процессов. Количественный рост советской внешней торговли в 80-е гг. ХХ века нельзя было считать полно-ценным участием в международных экономических отношениях. Натуральный, бартерный обмен нефти и газа на зерно и предметы потребления, который составлял основу международных эконо-мических отношений, по сути в конце ХХ века являлся историче-ским анахронизмом. Рост экспортных доходов СССР в 1970–80-е гг. был следствием стремительного повышения (более чем в 10 раз) мировых цен на 
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44 нефть и газ16. Соответственно, падение мировых цен на энергоре-сурсы, в частности в 1986 г., в дальнейшем стало одной из причин, способствовавших финансовому и экономическому краху совет-ской экономики. Таким образом, наличие таких негативных факторов, как пре-обладание методов экстенсивного развития экономики, низкий научно-технический и технологический уровень производства (на-пример, только 29% серийно выпускаемой машиностроительной продукции отвечало мировому уровню, в том числе в станкострое-нии – 14%, в приборостроении – 17%)17, снижение мировых цен на топливо и сырьё привели к снижению внешнеэкономической активности СССР (так как основную часть валютных поступлений составлял экспорт именно этих компонентов). Кроме того, авария на Чернобыльской атомной электростанции и землетрясение в Ар-мении, куда были направлены большие денежные ассигнования18, ещё более ухудшили социально-экономическую ситуацию.Также ситуацию ухудшили серьезные ошибки руководства СССР в экономической и социальной политике. Например, непродуман-ные шаги в проведении антиалкогольной политики, в ходе которой административным путём было резко сокращено производство вино-водочных изделий. По данным официальной статистики, по-требление алкоголя на душу населения в 1985 г. сократилось до 7,2 л (в 1980 г. – 8,7 л.), а в 1988 г. – до 3,7 л. Резко увеличилось са-могоноварение. Нелегальные доходы от него в 1989 г. достигли 23 млрд. рублей, а в 1990-м – 35 млрд. рублей. Возник дефицит сахара, резко возросло потребление суррогатов19. Из-за сокращения про-дажи алкогольных напитков за три года (1985–1987) государство недобрало более 37 млрд. рублей20. Также в целях «ускорения научно-технического прогресса для развития машиностроения и энергетики» было выделено, в основ-ном за счёт эмиссии денег, в два раза больше вложений, чем в преды дущие пять лет, что ещё больше усилило разбалансирован-ность государственного бюджета21.В начале перестройки предусматривалось сократить объём не-завершённых работ в капитальном строительстве. Однако Госплан и Госстрой СССР не устояли перед напором ведомств и местных ор-ганов. В результате ассигнования на капитальное строительство увеличились на 30 млрд. рублей22, что привело к замораживанию огромных денежных средств в незавершённом строительстве и неэффективных производствах, в целом к замедлению денежного оборота в стране. 
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45Анализ состояния экономики СССР второй половины 80-х гг. ХХ века показывает, что резкое увеличение централизованных расхо-дов на социально-культурные нужды в первые два-три года дало некоторый социальный эффект, так как эти расходы финансирова-лись за счёт необоснованной эмиссии денег23. В таких финансово-экономических условиях номинальный рост доходов населения «сводился» на нет инфляцией, т.е. обесцениванием денег, и одно-временно усиливал дефицит товаров. Руководство СССР, анализируя итоги политики перестройки за первые три года, было вынуждено признать, что коренного пере-лома в экономическом, социальном и культурном развитии не про-изошло. Механизм торможения полностью не был демонтирован и не был заменён «механизмом ускорения». Экономика продолжала во многом движение по экстенсивному пути, давление валовых, объёмных подходов не было преодолено. Структура экономики продолжала сохранять в основном затрат-ный характер. Медленно развёртывался научно–технический 
прогресс, не выполнялись планы по увеличению национального дохода и ресурсосбережению. Не было заметного улучшения и в качестве продукции. Оставалось сложным финансовое положение страны. Сохранялось напряжение в снабжении продовольствием, товарами народного потребления, не удовлетворялся спрос насе-ления на услуги. Продолжала оставаться острой жилищная проб-лема24. Вследствие этих негативных явлений социально-экономическая ситуация стала ухудшаться. В конце 1988 – начале 1989-х гг. эти трудности стали усиливаться, и это привело к тому, что оказалась расстроенной финансовая система, разрегулирован потребитель-ский рынок25. В результате произошли разбалансированность де-нежного обращения и финансов, усилилось падение темпов и ка-чества экономического роста. Всё это порождало всевозможные 
дефициты (финансовый, товарный и т.д.), озабоченность и даже недовольство населения, социальную напряжённость в обществе. Характерной чертой социально-экономической политики со-ветской плановой экономики было то, что как экономика СССР, так и являвшаяся её составной частью экономика Узбекистана разви-вались по пятилетним планам, которые разрабатывались госу-дарственными и финансовыми органами. Пятилетние социально-экономические задачи утверждались на пленумах и съездах КПСС, Компартии Узбекистана и считались обязательными для выпол-нения министерствами, ведомствами и хозяйственными орга-
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46 нами республики, а органы власти на местах в своей социально-экономической деятельности руководствовались партийными директивами и должны были обеспечивать выполнение постав-ленных съездами и пленумами КПСС и КП Узбекистана задач.Однако спускаемые Центром планы недостаточно учитывали реальные социально-экономические возможности союзных респу-блик, что приводило к истощению их трудовых и промышленных ресурсов. Более того, боязнь партийных и хозяйственных руко-водителей местного уровня быть наказанными за невыполнение плановых заданий толкала их к разного рода ухищрениям вплоть до приписок в огромных масштабах. Остаточный принцип решения социальных проблем, перекосы в планировании, низкая эффективность экономики вели к тому, что производство предметов потребления и продовольствия не обеспечивало потребности населения. Дефицит промышленных товаров широкого потребления в СССР, который усугублялся растущей нехваткой продоволь-ствия, наметился ещё в последнюю четверть XX века. Сельское хозяйство страны, зажатое в тесные тиски административно-бюрократической системы, всё больше демонстрировало свою неспособность обеспечить население необходимыми продуктами питания. Советская администрация пыталась компенсировать собственную бесхозяйственность импортом продовольствия и зерна. К началу 1980-х гг. сельское хозяйство оказалось в крити-ческом состоянии. Как результат в середине 1980-х гг. практи-чески повсеместно было введено нормированное снабжение по ряду продуктов питания, появились карточки, привычными ста-ли многочасовые очереди. Одним из негативных пороков командно-административного управления экономикой также являлось то, что предприятиям, хозяйственным организациям, министерствам сверху часто спу-скались необоснованные, практически невыполнимые планы. Поэтому многие руководители шли на корректировку планов в сторону снижения, несмотря на то, что сами могли быть наказаны со стороны вышестоящих органов. В конечном счёте, всё это вело к тому, что почти треть предприятий не выполняла договорных обязательств, а также, как было указано выше, к распылению и ис-тощению производственных и сырьевых ресурсов. В условиях командно-административного метода управления экономикой и отсутствия рыночных механизмов в экономике по-
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47литическое руководство страны и во второй половине 1980-х гг., когда кризис всё больше усиливался, продолжало заниматься лишь популистскими заявлениями: добиться коренного поворота экономики на путь интенсивного развития, повышения интен-сивности труда на основе укрепления дисциплины и наведения порядка, внедрения достижений научно-технического прогресса и т.д. Такой подход имел лишь декларативный характер, и в нём отсутствовали реальные предпосылки для выхода из социально-экономического кризиса. В 1990 году социально-экономическая ситуация в СССР суще-ственно ухудшилась. Кризисные явления продолжали нарастать, охватывая все сферы экономики, особенно денежное обращение. Началось падение абсолютных масштабов общественного произ-водства26. Одним из крайне негативных последствий социально-экономического кризиса стал рост денежных доходов населения, который существенно превысил динамику производства товаров и услуг, усиливая тем самым инфляционные процессы. Произошёл обвал потребительского рынка. В результате снижения покупательной способности рубля уси-лилась тенденция к натурализации обмена между предприятия-ми, республиками и регионами, что привело к нарушениям сло-жившихся хозяйственных связей27. 
валовой национальный продукт СССР в 1990 г. снизился по сравнению с предыдущим годом на 2%, произведённый нацио-нальный доход – на 4%, производительность общественного тру-да – на 3%.
внешнеторговый оборот составил 131,6 млрд. инвалютных рублей и сократился на 6,6%. Отрицательное сальдо внешней тор-говли достигло 9,8 млрд. инвалютных рублей. Государственный внутренний долг увеличился более чем на 150 млрд. рублей и пре-высил 550 млрд. рублей.
Эмиссия наличных денег сравнительно с 1989 г. возросла в 1,5 раза, что при ограниченных возможностях увеличения затрат на товары и услуги привело к росту остатков денег «на руках» у на-селения со 104,7 млрд. рублей на начало 1990 г. до 132,7 млрд. ру-блей на начало 1991 г. и к дальнейшему их обесцениванию28.Одним словом, макроэкономические показатели СССР в 1990 г., т.е. накануне его распада, ухудшались стремительными темпами. Этому также способствовали ухудшение социальной си-туации и сильное разрастание теневой экономики. 
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48 Теневая экономика – коррупция, хищение государственного и общественного имущества, производство и продажа самогона, со-крытие от налогообложения доходов, взятки должностных лиц, наркобизнес, контрабанда разрослись до огромных масштабов, став серьёзными вызовами не столько уже для экономики, сколь-ко для самой политической системы, что, конечно, усугубляло мо-ральную обстановку в стране. Так, незаконные доходы работников сферы услуг (в связи с обманом покупателей, заказчиков, взяток, чаевых, подношений) составили в 1989 г. 17,1 млрд. рублей, а в 1990 г. – 24,3 млрд. рублей. Хищение государственного и обще-ственного имущества выразилось в 1989 г. в сумму 4,9 млрд. ру-блей, а в 1990 г. оно составило 5,4 млрд. рублей. Особенно широко распространился такой вид правонарушения, как производство и продажа продуктов самогоноварения. Если в 1989 г. объём этого вида преступления был равен 23,0 млрд. рублей, то в следующем 1990 г. оно выросло до 35,0 млрд. рублей29. В данной таблице приведены некоторые факты, которые сви-детельствуют о кризисном состоянии советского общества и мас-штабах коррупции:
Таблица 2.1.ОТДЕЛьНыЕ СТАТьИ ДОХОДОВ «ТЕНЕВОй» ЭКОНОМИКИ В СССР30(оценка; миллиардов рублей)31

1989 г. 1990 г.

всего 59,0 99,8Незаконные доходы работников сферы услуг (в связи с обманом покупателей, заказчиков; взятки, чаевые, подношения) 17,1 24,3
Хищения государственного и общественного имущества 4,9 5,4Производство и продажа самогона 23,0 35,0Доходы от перепродажи непродовольственных товаров по спекулятивным ценам (стройматериалов, легковых автомобилей, запасных частей к ним, похищенного бензина) 10,3 23,1Сокрытие от налогообложения доходов лицами, занимающимися индивидуальной и кооперативной трудовой деятельностью. 1,4 4,2Взятки должностных лиц, полученных от кооператоров 1,0 3,0Наркобизнес, проституция, контрабанда и др. 1,3 4,8
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49Таким образом, накануне распада СССР социально-экономиче-ская ситуация в стране имела все признаки надвигающегося ско-рого коллапса советской модели экономики, несмотря на то, что его политическое руководство путём паллиативных мер, не меняя основы экономических принципов организации экономики и не устанавливая новые, взаимовыгодные экономические отношения между Центром и союзными республиками, стремилось сохранить основы советского строя. 
2.2. УХУДшЕНИЕ СоцИАЛЬНо-ПоЛИТИчЕСКой 
И ЭКоНоМИчЕСКой СИТУАцИИ в УЗБЕКИСТАНЕ 

взаимоотношения центра и Узбекской ССРВ СССР в законодательном порядке был закреплён суверенный статус союзных республик, в том числе и Узбекской ССР. В консти-туциях СССР и Узбекской ССР говорилось о том, что республика имеет широкие суверенные права в советском федеративном госу-дарственном устройстве. Однако в действительности республика и её политические, законодательные и исполнительные институ-ты власти не имели какого-либо реального суверенитета, чтобы проводить самостоятельную политику даже в рамках полномочий, обозначенных конституциями СССР и Узбекской ССР32. Полная зависимость и безоговорочная подчинённость Узбек-ской ССР и её политических организаций, законодательных и ис-полнительных органов политическим и административным ин-ститутам Центра были главным фактором во взаимоотношениях между ним и республикой. Интересы Москвы всегда ставились выше интересов республики, и исключительно Центр решал все вопросы социально-экономического, культурного развития респу-блики, не говоря уже о политических проблемах, внешнеэкономи-ческих отношениях и т.д. В таких условиях руководство Узбекской ССР было вынуждено только исполнять директивные указания и инструкции, спускаемые Москвой.Политическая и экономическая зависимость Узбекистана перед Центром продолжала существовать и в 1980-е годы, и в какой-то мере эта тенденция стала усиливаться на фоне происходивших в республике в тот период таких негативных явлений, как «хлопко-вое дело», «кадровый десант» и т.п. Первый Президент Узбекистана И.А. Каримов в своей кни-
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50 ге «Узбекистан на пороге достижения независимости» чётко определил сущность политической и экономической зависимо-сти Узбекистана. Диктат ЦК КПСС и пренебрежение к интере-сам национальных республик оказывало негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в Узбекистане и в Средней Азии в целом. Так, будучи руководителем республиканской партийной ор-ганизации, И.А. Каримов отмечал, что для того, чтобы в решени-ях съезда КПСС добиться хотя бы одной нужной для республики строки, надо было «три пота пролить». На XXVIII съезде КПСС де-легации пяти республик Средней Азии добивались принятия ре-золюции по Аральской трагедии. Съезд принял много решений, однако крик души нашего региона, что люди в Приаралье, по сути дела, вымирают, что наш генофонд гибнет, так и не был услышан, наткнувшись на глухую стену непонимания33.В своём выступлении, которое состоялось 28 августа 1991 г., И.А. Каримов говорил, что пренебрежение и диктат ЦК КПСС до-ходили до того, что для того, чтобы рекомендовать кого-то на должность секретаря областного комитета партии, не говоря о секретаре ЦК или первом секретаре обкома, необходимо было со-гласовывать с каким-нибудь заведующим сектором или инструк-тором, перед кабинетом которого выстраивались очереди, чтобы он принял руководителей республиканских партийных организа-ций. И от этих людей, рядовых чиновников аппарата ЦК КПСС, за-висела судьба партийных работников Узбекистана всех уровней. От людей, которые никогда не знали Узбекистана, никогда не зна-ли ни его языка, ни его культуры, ни его настоящего и прошлого... И все, кто был наверху, только подписывали подготовленные их чиновниками решения34.В экономическом отношении Узбекистан и другие республи-ки Центральной Азии не имели каких-либо прав для осущест-вления внешнеэкономической деятельности. Их границы были практически закрыты Центром – так что нельзя было вести само-стоятельную внешнюю торговлю. Например, соотношение между торговлей и производством, что они имели, было сопоставимо с маленькими по размеру провинциями Канады: если для первых оно составляло всего 10-15%, то для вторых оно равнялось 34-61% соответственно35.Экономическая зависимость Узбекистана и всего региона за-ключалась в том, что роль республик Центральной Азии, как уже было указано выше, изначально была определена как региона, ко-
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51торый должен поставлять сырьё для индустриально развитых ре-спублик Советского Союза36. В бывшем СССР никто не думал об интересах республики, ни-кто не контролировал, куда отправляется ценное сырьё, добывае-мое в Узбекистане. В результате этого 90% хлопкового волокна и каракуля, 71% натуральной шерсти, 93% синтетических волокон, значительная часть коконов и кожи за бесценок вывозились из республики. Большая часть этого чрезвычайно ценного сырья, пользующегося огромным спросом и на внутреннем, и на миро-вом рынке экспортировалась в страны Восточной Европы, кото-рые эту продукцию перепродавали западным фирмам по миро-вым ценам37.
Экстенсивное развитие и сырьевой характер экономики 
республики, проблемы социальной защиты населенияМногие десятилетия экономика Узбекистана являлась состав-ной частью народного хозяйства СССР, и её развитие в основном определялось директивными установками центральных партий-ных, государственных и хозяйственных органов. Она имела сырье-вую направленность, что в преобладающей степени стало причи-ной экстенсивного развития республиканской экономики. Несмотря на жёсткую постановку задач политическим руко-водством Узбекистана такими декларативными требованиями, как «повысить ответственность за качество разрабатываемых планов, их напряжённость и реальность», субъективистский под-ход в планировании, его централизованный и негибкий характер отрицательно сказались на социально-экономических процессах, привели к истощению финансовых, трудовых ресурсов в начале 1980-х годов38. Субъективное желание ускорить социально-экономическое раз-витие большими темпами, за короткий срок преодолеть экономи-ческие трудности взяло верх над объективным, всесторонне рас-считанным подходом в планировании социально-экономического развития республики. Свидетельством тому является факт, что, с одной стороны, политическим руководством Узбекской ССР утверждалось, что в первой половине 1980-х гг. было обеспечено поступательное развитие экономики; увеличивались валовой об-щественный продукт и национальный доход; на 26% вырос объём промышленной продукции, укрепилась материально-техническая база аграрного сектора экономики; несколько увеличилось про-изводство продовольственной продукции; в сфере капитального 
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52 строительства было введено в действие основных фондов более чем на 30 млрд. рублей; дальнейшее развитие получили все виды транспорта и связи39. Но, с другой стороны, констатировалось, что в результате существенных недостатков в деятельности партийных, советских и хозяйственных органов, серьёзных ошибок и просчё-тов в партийном руководстве экономикой, в подборе и расстанов-ке кадров народное хозяйство республики в течение длительно-го времени развивалось преимущественно за счёт экстенсивных факторов. Созданный производственный и научно-технический потенциал, благоприятные природно-климатические условия, бо-гатые сырьевые и трудовые ресурсы использовались недостаточ-но эффективно и не давали должной отдачи40.Негативные тенденции в экономическом развитии Узбекиста-на, прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве, усили-вали кризисные явления в экономике республики в целом. Так, по плановым заданиям 12-й пятилетки (1986–1990 гг.) в Узбекистане было предусмотрено увеличить производство про-мышленной продукции на 24–27%; а объём валовой продукции сельского хозяйства на 14–16 %; довести в 1990 г. производство хлопковолокна до 1,8–1,93 млн. т; зерна – до 3,2–3,5 млн. т41. Одна-ко, как показали социально-экономические итоги этой пятилетки, производство промышленной продукции в Узбекистане увеличи-лось всего на 3,4%, продукции сельского хозяйства возросло на 1,7%, а среднегодовое производство зерна составило всего 1 млн. 692 тыс. т42.Предусматривалось добиться значительного повышения про-изводительности труда, за счёт чего обеспечить 80% прироста промышленного производства, а также весь прирост валовой продукции сельского хозяйства. Однако в конце пятилетки про-изводительность – вместо запланированного «значительного по-вышения» – снизилась на 0,7%43. А это свидетельствовало и о не-достаточной обоснованности контрольных цифр, об отсутствии механизма реализации выдвигавшихся задач. В развитии промышленности негативно сказывалась слабая связь науки с производством. В 1986–1989 гг. доля разработок для промышленности с характеристиками выше мировых и лучше отечественных не превышала одного процента от общего количе-ства выполненных работ. Из создаваемых ежегодно 50 образцов новых видов машин и оборудования 42-43 относились к технике вчерашнего дня. В республике не получала распространения такая 
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53прогрессивная форма связи науки с производством, как научно-производственное объединение44. Противоречивость экономической ситуации заключалась в том, что республика производила ценнейшее сырьё – хлопок, нитрон, капролактам, и в то же время из-за низкой глубины их переработ-ки, незавершённости технологической цепи была вынуждена за-возить ткани, ацетатное волокно, готовые изделия, производимые из этого же сырья. Если рассмотреть состояние промышленности республики в со-ветский период, то за последние десятилетия приоритет в её раз-витии был фактически отдан сырьевым отраслям, производящим и вывозящим сырьё и полуфабрикаты и отличающимся сравни-тельно низкой трудоёмкостью продукции. В результате удельный вес лёгкой промышленности в общем объёме производства сни-зился за последние 50 лет с 54% до 37%, пищевой – с 30% до 14%. Зато значительно увеличилась доля топливной промышленности, химической и нефтехимической, чёрной и цветной металлургии, т.е. в основном сырьевых отраслей. В то же время доля машино-строения за эти годы увеличилась только на 7 пунктов и составля-ла в конце 1980-х гг. лишь 16 %45.Развитие машиностроения и вся его деятельность были завя-заны на хлопководстве, производстве машин для хлопководства. В республике практически не выпускались сложная бытовая тех-ника, строительно-дорожные машины, изделия из пластмасс, обо-рудование для пищевой промышленности, торговли и сферы об-служивания и т.д.Для основной отрасли экономики Узбекистана – сельского хо-зяйства – также были характерны негативные тенденции. В конце 1970-х – в 1980-е годы оно развивалось медленно, не были выпол-нены намеченные планы по производству хлопка-сырца, закуп-кам зерна и другой продукции. Неудовлетворительное положение сохранялось и в животноводстве. Неэффективно использовались орошаемые земли, а в вопросах освоения новых земель зачастую принимались субъективные решения, не обеспечивалась должная сохранность земельного фонда. Несмотря на острый недостаток оросительной воды, продолжалось бесхозяйственное отношение к ее использованию46.Сырьевой характер экономики Узбекистана сильно тормозил социально-экономическое развитие республики. Начиная от хими-ческой продукции вплоть до основного нашего богатства – хлоп-
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54 кового волокна – 90-100 процентов продукции отправлялось в качестве сырья для переработки в другие регионы и зарубежные страны. Вывозилась половина добываемых в республике меди, свинца, цинка и других цветных металлов. Вся добыча золота по-ступала в валютный фонд Центра. Из-за того, что значительная часть сырья вывозилась за преде-лы республики, её не хватало многим местным предприятиям, а товары, изготовленные из вывезенных из Узбекистана ресурсов, рес публика втридорога покупала в других регионах и за рубежом47. Экстенсивное развитие и сырьевой характер экономики Узбек-ской ССР стали одними из причин, которые породили социальный кризис в республике в частности и тоталитарной системы в целом. В результате широкое распространение получили приписки, хи-щения, взятки, которые привели к разложению и перерождению определённой части кадров; наступившее в 1970–1980-е гг. замед-ление темпов социально-экономического развития умышленно замалчивалось либо всячески искажалось путём приписок и оч-ковтирательства. Во второй половине 1980-х гг. в социальной политике прои-зошли определённые сдвиги, были сделаны некоторые шаги по улучшению благосостояния общества. Об этом свидетельствуют осуществлённые мероприятия по увеличению выплат и льгот из общественных фондов потребления. В 1987 г. было отменено взимание с молодожёнов налога на ма-лосемейных граждан в течение 1 года с момента регистрации бра-ка; в 1988 г. введён бесплатный отпуск медикаментов для лечения детей в возрасте до трёх лет; в 1989 г. повышены нормы расходов на питание, медикаменты и другие нужды в домах-интернатах для престарелых и инвалидов; с 1 октября 1989 г. увеличена продолжи-тельность дополнительного отпуска без сохранения заработной платы работающим матерям по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и т.д.48 Был осуществлён ряд мероприятий по повышению заработной платы49. Так, если денежные доходы на-селения в 1980 г. составили 13,4 млрд. рублей, 1985 г. – 16,7 млрд. рублей, в 1988 г. – 20 млрд. рублей, в 1989 г. – 22,9 млрд. рублей, то в 1990 г. они увеличились по сравнению с 1989 г. на 4 млрд. рублей или на 18%50.Также во второй половине 1980-х годов широкое развитие по-лучило жилищное строительство. В 1985 г. в эксплуатацию были сданы жилые дома общей площадью 6004 тыс. кв. м, а в 1988 г. – 
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558251 тыс. кв. м, в 1989 г. – 8567 тыс. кв. м51. Если численность улуч-шивших жилищные условия в 1985 г. составила 590 тыс. человек, то в 1989 г. – уже 747 тыс.52 Эти факты свидетельствуют о том, что во второй половине 1980-х гг. в социальной сфере Узбекистана было сделано немало положительного. Вместе с тем в социальной политике и особенно в практике пре-обладали не сориентированные на интересы населения республи-ки критерии и подходы. В конце 1980-х гг. в Узбекистане сложи-лась сложная демографическая ситуация. За десять последних лет население республики увеличилось на 4,5 миллиона человек, или на 30%, и достигло 20 миллионов человек. Темпы роста населения в республике более чем в три раза превышали общесоюзные.Наряду с этим существовало много нерешённых социальных проблем в Узбекистане. Республика по всем основным экономиче-ским и социальным показателям значительно отставала от сред-несоюзного уровня, занимая по социальным показателям одно из последних мест в СССР. Так, по производству валового обществен-ного продукта на одного жителя Узбекистан занимал 12 место в бывшем СССР, производство национального дохода на душу насе-ления было вдвое ниже среднесоюзного уровня. Производство товаров народного потребления на душу населе-ния в республике составляло лишь 40% от среднесоюзного уровня. По уровню дохода, потреблению основных видов продуктов пита-ния мы находились в конце списка среди других республик. Сред-ний житель Узбекистана почти в два раза меньше, чем по стране в целом, потреблял мяса и мясопродуктов, молока и молочных про-дуктов, яиц. Узбекистан, несмотря на то, что производил продукты, которые ценились на мировом рынке, по уровню жизни населения нахо-дился на предпоследнем месте в СССР, опережая только Таджики-стан. В конце 1980-х гг. доля населения республики со среднеду-шевым совокупным доходом менее 75 рублей в месяц составила почти 45%, тогда как по стране – немногим более 12%53. Эти фак-ты подтверждены и другими авторитетными источниками. Так, по данным Мирового банка, в 1989 г. 43,6% населения Узбекистана пребывало ниже черты бедности. В Эстонской ССР этот показатель был равен всего 1,9%, в Литовской ССР и Латвийской ССР – 2,3 и 2,4% соответственно54.В тяжёлом положении находились отрасли социальной инфра-
структуры республики: здравоохранение, народное образование, 
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56 детские дошкольные учреждения. 60% школ и больниц находи-лись в приспособленных помещениях. Только 5% сельских жителей были обеспечены канализацией и водопроводом, около 50% – нормальной питьевой водой, 17% – природным газом. Так же остро стояла продовольственная проблема, и такое по-ложение возникло в первую очередь из-за хлопковой монополии в сельском хозяйстве, не дозволяющей наделить население землёй. В республике 240 тыс. семей не располагали земельными надела-ми. В результате пятая часть дворов в сельской местности не со-держала никаких видов скота, 37% не имели коров, половина не выращивала овец. Разумеется, эти факторы оказывали негативное влияние на развитие сельского хозяйства и препятствовали реше-нию продовольственной проблемы.Самой злободневной социальной проблемой в Узбекистане в конце 1980-х гг. было вовлечение в производство трудоспособного населения. Корни этого явления лежали, прежде всего, в однобо-ком, гипертрофированном развитии экономики, что оказало нега-тивное влияние на решение социальных проблем. Например, уско-ренное и доминирующее развитие сырьевых отраслей экономики республики, не решало и не могло решить вопрос вовлечения в производство трудоспособного населения, так как на 1 миллион рублей основных производственных фондов в топливной про-мышленности и электроэнергетике вовлекались всего 9 человек, в химической – 16, нефтехимической – 18, чёрной металлургии – 34, цветной – 24, тогда как в лёгкой промышленности – 168 человек, деревообрабатывающей – 143, машиностроении – 112, пищевой – 90. В отдельных производствах этих отраслей диапазон трудоём-кости достигал 300–400 человек. Однако эти особенности не учи-тывались Центром55.Руководство республики предусматривало решение проблемы трудоустройства населения. В качестве одной из форм решения этой проблемы было переселение населения, прежде всего моло-дёжи, из трудоизбыточных районов Ферганской долины в колхозы и совхозы Кашкадарьинской, Джизакской и Сырдарьинской обла-стей. Однако проблему трудоустройства населения в 1980-е гг. ре-шить не удалось. В начале 1991 г. около миллиона человек не могло найти приложения силам в общественном производстве56. В целом в Узбекистане в конце 1980-х гг. сложилось тяжелое социально-экономическое положение. 
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«Хлопковое дело», корни и причины негативных 
явлений в хлопководствеВ ноябре 1983 г. скончался Первый секретарь ЦК КП Узбеки-стана Ш.Р. Рашидов, который в течение четверти века возглавлял республику, и многие положительные изменения в социально-экономической и культурной жизни, произошедшие в 1960-е по начало 1980-х гг. были связаны с его именем. Первым секретарём ЦК КП Узбекистана был избран И.Б. Усманходжаев57. В период его руководства в Узбекистане были начаты масштабные акции Цен-тра в виде судебно-уголовных преследований, направленных в основном против политических и хозяйственных руководителей высшего, среднего и нижнего звеньев республики.Следует отметить, что ещё в начале апреля 1983 г. в Москве была образована и отправлена в республику следственная группа Генеральной прокуратуры СССР во главе с Т. Гдляном и В. Ивано-вым «для установления справедливости и законности» в Узбеки-стане. В результате этой карательной экспедиции Узбекистан пре-вратился в объект массовых судебно-уголовных преследований со стороны прокуратуры и следственных органов союзного Центра. Политическое руководство республики не в состоянии было не только противостоять нажиму центральных политических орга-нов, но было вынуждено поддержать политику Центра по отно-шению к Узбекистану и к национальным кадрам республики. Под жёстким нажимом Москвы тогдашнее руководство Узбекистана обвиняло партийные, советские, профсоюзные, комсомольские организации, административные и хозяйственные органы респу-блики в том, что они «проявляют нерешительность и инертность в искоренении хищений социалистической собственности, взяточ-ничества, спекуляции, очковтирательства, приписок»58. Руководство республики также указывало, что «либерализм, серьёзные недостатки в воспитании личного состава характерны и для правоохранительных органов. Отдельные партийные коми-теты, исполкомы Советов народных депутатов пытаются увести от ответственности скомпрометировавших себя руководящих ра-ботников». Такая практика носила антиобщественный характер и разлагала кадры59.После провозглашения Апрельским (1985 г.) пленумом ЦК КПСС нового политического курса, одной из целей которого была «борь-ба против застойных явлений» и коррупции, масштабы беззако-ния, творимые Центром руками группы Гдляна и Иванова в Узбе-кистане, ещё больше возросли. 
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58 Группа следователей во главе с Т. Гдляном и В. Ивановым, имея мощную поддержку советского политического руководства, тво-рила беззаконие по отношению к должностным руководителям всех уровней, к их родственникам, к простым людям республики под судебными процессами надуманного «хлопкового дела», став-шего «узбекским делом». Стремясь расширить круг обвиняемых в республике, группа Гдляна и Иванова широко насаждала практику огульных обвинений во взяточничестве, принуждая подозревае-мых и свидетелей к даче «признательных показаний» путём не-законных арестов, шантажа и запугивания. Она оскорбляла аре-стованных, унижала их человеческое достоинство и запугивала расстрелом. В целях оказания психологического давления на под-следственных широко практиковала заключение под стражу их родственников. Следует отметить, что деятельность так называемых «борцов за законность и правосудие» в 1987–1988 гг. широко освещалась в разных, особенно центральных, органах массовой информации, где они представлялись в качестве «героев», которые «пренебре-гая смертельной опасностью» вступили «в борьбу с узбекской ма-фией, чтобы разгромить организованную преступность». Деятельность группы следователей в 200 человек, ранее не ра-ботавших в Узбекистане и не имевших представления о характере, нравах и укладе жизни узбекского народа, но наделённых особыми полномочиями, требовала особого внимания руководства и надзо-ра со стороны Прокуратуры СССР. К тому же речь шла о расследова-нии деятельности высших должностных лиц республики. Однако противозаконные методы следственной группы Гдляна и Ивано-ва нашли поддержку именно среди некоторых руководителей Ге-неральной прокуратуры СССР в лице заместителей генерального прокурора Катусова и Побежимова, чья деятельность, казалось бы, должна быть направлена на строгое соблюдение законности. Как свидетельствует отчёт Комиссии по проверке следственных материалов, в Узбекистане было расследовано свыше 800 уголов-ных дел о приписках, хищениях, взятках. По этим делам было осуж-дено более 5 тыс. человек, из них 600 – руководящих работников60.В 1983–1989 гг. по обвинению в получении взяток было заклю-чено под стражу 20 руководящих работников МВД Узбекской ССР и СССР, 4 секретаря ЦК Компартии Узбекистана, 8 секретарей об-комов партии и ряд других ответственных работников, всего 62 человека61.Но в ходе этих расследований пострадали многие невинные 
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59люди, в том числе родственники осуждённых. Чтобы получить показания, следственная группа подвергала их пыткам и пресле-дованиям, в том числе больных, людей пожилого возраста, много-детных матерей. Так, при расследовании дела по обвинению А. Ка-римова (бывшего первого секретаря Бухарского обкома партии) под стражу был заключен 21 его родственник, по делу Худойбер-генова – 15, по делу Усманходжаева (бывшего Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана) – 9, по 8 родственников обвиняемых Нурусманова, Раджабова, Камалова. Содержались под стражей Саи-дова – мать 12 детей, Долиева и Матчанова, имеющие по 11 детей, Алиева, – мать 9 детей62. В конце 80-х годов ХХ века, когда следы коррупции и экономиче-ских махинаций привели к Москве и под подозрение следственных органов попали некоторые члены высшей политической элиты Центра, тогда и была создана специальная комиссия, составленная из народных депутатов СССР по проверке материалов, связанных с деятельностью группы следователей, возглавляемой Гдляном. Приехавшие в Узбекистан сотни следователей, «слуги закона», творили в республике всё, что им заблагорассудится. Поначалу республика была в шоке, был всеобщий испуг, потом произошло некоторое успокоение, так сказать, оценка происходящего, следу-ющий этап – возмущение и тоже всеобщее. Наступил процесс не-приятия происходящего, активного противодействия63. Новое руководство Узбекистана главе с И.А. Каримовым смогло остановить сползание республики в политический и социальный хаос. Вскоре после принятия и осуществления ряда эффективных социальных мер, общественно-политическая и социальная ситуа-ция в республике изменилась в положительную сторону. Время работы следственной группы было тяжёлым периодом испытания воли, стойкости узбекского народа, но ни нападки через центральные средства массовой информации на целую на-цию, ни репрессии по отношению к её представителям не сломили волю узбекского народа. Напротив, узбекский народ всё больше стал осознавать несостоятельность и антинародный характер со-ветской командно-административной системы. Лица, осуждённые или привлечённые к уголовной ответствен-ности по «хлопковому делу», Указом Президента Узбекистана И. Каримова помилованы. Позже было оправдано более 2 тысячи человек64. Негативные явления, связанные с хлопководством и масштаб-ными приписками, имели глубокие корни и причины. Так, со-

2.2. УХУДШЕНИЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКОй И ЭКОНОМИЧЕСКОй СИТУАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 



60 гласно существовавшим порядкам в советской системе управле-ния, хозяйственные руководители являлись звеном, которому в командно-административной системе партией была отведена второстепенная роль, и они неукоснительно исполняли все ре-шения партийной номенклатуры. К тому же руководители мини-стерств, государственных предприятий и колхозов утверждались в должности только с согласия партийных комитетов, что делало их зависимыми перед партийными органами. Например, в угоду партийным органам руководители государственных предприятий и колхозов нередко составляли недостоверные отчёты о выполне-нии планов. Такая система социально-политических отношений создавала условия для махинаций и приписок в экономике, в которых уча-ствовали партийные и хозяйственные руководители. Приписки и махинации, в свою очередь, являлись питательной почвой для рас-пространения взяточничества и коррупции. Это можно увидеть на примере деятельности Министерства хлопковой промышленности республики и его ведомств. В июне 1984 г. по инициативе и требованию Центра было при-нято Постановление ЦК Компартии Узбекистана, в котором дея-тельность министерства была подвергнута суровой критике. Указывалось, что в работе Министерства хлопкоочистительной промышленности республики имеются крупные недостатки и на многих заготовительных пунктах получили широкое распростра-нение приписки хлопка-сырца за счёт занижения влажности, за-сорённости, завышения сортности, оформления бестоварных на-кладных на несданный хлопок, не налажены надлежащий учёт и контроль за его движением при сушке, очистке и отгрузке на за-воды. Многие работники отрасли были охвачены коррупцией, среди них руководители заготпунктов, объединений и министерств, ко-торые получали взятки, совершали злоупотребления и хищения в крупных размерах. Об этом свидетельствовали выявленные факты в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Хорезмской областях. В качестве одного из виновных был назван А. Абдурахманов (секретарь партийного бюро министерства), который «зная о не-которых серьёзных недостатках в деятельности министерства, не докладывал об этом ЦК Компартии Узбекистана, так как сросся с его руководителями»65.Необходимо отметить, что Министерство хлопкоочистительной промышленности было звеном, через которое и осуществлялись 
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61приписки в хлопководстве. Поэтому это ведомство и его руково-дители во главе с В. Усмановым поневоле были втянуты в систему приписок и махинаций, получившей широкое распространение во многих регионах СССР. Необоснованно завышенные плановые задания по хлопковод-ству вынуждали руководителей республики прибегнуть к практи-ке фальшивых отчётов и рапортов о выполнении плана с пользой для себя, так как после каждого такого «победоносного» рапорта многие руководители республики удостаивались орденов, меда-лей и званий, что было очень популярно в 70-е – начале 80-х го-дов ХХ века. Кроме орденов и медалей, они извлекали из системы приписок, фальшивых отчётов и рапортов также и большую мате-риальную выгоду, а часть партийно-хояйственной номенклатуры получала продвижения по должности.66 Здесь следует подчеркнуть, что в тот период многие «достиже-ния» советской экономики существовали только на бумаге, и такая ситуация во многом устраивала и политическое руководство СССР. Таким образом, негативные явления, связанные с приписками, взяточничеством, коррумпированностью руководителей, стали характерной чертой советской командно-административной си-стемы. И все эти явления свидетельствовали о глубоком кризисе советской командно-административной системы. Несмотря на то, что подобные явления в начале 1980-х гг. имели место во всех со-юзных республиках СССР, они с подачи Центра якобы «в наиболее уродливой форме» проявились в Узбекистане67. Следовательно, возникает вопрос, почему именно Узбекистан в начале 1980-х гг. стал объектом масштабных судебно-уголовных преследований? На наш взгляд, причины, обусловившие осущест-вление такого рода кампании против республики, кроются в сле-дующих обстоятельствах.Хлопок являлся стратегическим сырьём, в котором остро нуж-далась советская экономика – оборонная промышленность, тек-стильная отрасль, а также значительная часть хлопка шла на экспорт. Поэтому, требуя больше хлопка, советский режим не счи-тался с реальными возможностями республики и в администра-тивном порядке спускал сверху задания по производству хлопка. Под жёстким нажимом центра и в угоду ему местные руководите-ли смиренно соглашались со сверхзаданиями, «чтобы с честью вы-полнить свой патриотический и интернациональный долг перед братскими народами СССР». Также для советской системы было важно показать преиму-
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62 щества социализма, особенно республик Средней Азии, которые «перешли к социализму, минуя капитализм», перед мировым сооб-ществом и доказать это на примере «неуклонного развития социа-листической экономики». При этом игнорировалось реальное со-стояние промышленности и сельского хозяйства. Поэтому из года в год, из пятилетки в пятилетку Центром ставились перед Узбеки-станом задачи, не обоснованные техническими, экономическими и социальными возможностями республики. Советская система власти, чтобы скрыть пороки командно-административного управления, а также при наступлении кри-зисных явлений в обществе, периодически «нуждалась» во «вра-гах народа», которые «мешают успешному продвижению по пути прогресса и коммунизма». В начале 1980-х гг. очередной удар мас-штабных судебно-уголовных преследований по большей части был нанесён Узбекистану. Этому произволу в какой-то мере способствовало то обстоя-тельство, что во главе республики оказались люди, не всегда спо-собные защитить честь и достоинство народа Узбекистана. Многие из них, прежде всего из чувства самосохранения, старательно не замечали беззаконий и нарушений68. Впоследствии, несмотря на достаточно лояльное отношение руководства республики к этим карательным акциям, значительная часть его состава так же была привлечена к уголовной ответственности. 
Кризис национальной политики центра Порочность советской командно-административной системы в Узбекистане и несостоятельность национальной политики Цен-тра проявились также в осуществлении кадровой политики и в отношении к национальным кадрам республики. Политическое руководство республики в середине 1980-х гг., анализируя положение в кадровой политике, указывало, что «се-рьёзные ошибки и просчёты в партийном руководстве экономи-кой, политической и культурной жизнью республики стали воз-можными в результате установившейся практики решения многих вопросов с позиции субъективизма, …расстановка руководящих работников зачастую осуществлялась не по деловым качествам, а по признакам личной преданности, приятельских или родствен-ных отношений, землячества»69. В виде доказательств приводились некоторые факты, в которых отмечалось, что в обстановке протекционизма, угодничества, под-халимства решались кадровые вопросы в Бухарской, Джизакской, 
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63Кашкадарьинской, Наманганской и некоторых других областных партийных организациях70. Однако негативные явления в кадровой политике были харак-терны не только для Узбекистана, но для всей страны, в том числе для ЦК КПСС и других высших политических институтов бывшего СССР. Так называемый советский принцип подбора, воспитания и расстановки кадров основывался прежде всего на недоверии к национальным кадрам союзных республик, особенно высшего и среднего звена. Поэтому на практике существовало положение, не установленное какими-либо партийными нормативами или зако-нодательными документами, по которым вторым лицом в поли-тическом руководстве национальных союзных республиках всегда являлись лица русской или, по крайней мере, славянской нацио-нальности, которые были «глазами и ушами» Центра. Таким обра-зом, со стороны центральных органов власти существовало недо-верие к местным национальным руководителям и национальным кадрам. Недоверие со стороны Центра к национальным кадрам Узбеки-стана ярко проявилось во второй половине 1980-х гг. Из Москвы, Ленинграда, а также из различных регионов России, Украины, Бе-лоруссии на работу в Узбекистан был направлен многочисленный контингент партийных, советских и хозяйственных кадровых ра-ботников высшего и среднего звена в органы власти и различные отрасли народного хозяйства, суда, прокуратуры и милиции. Пода-вляющая часть из них не была знакома с условиями Узбекистана и не имела какого-либо представления об узбекском народе, об обы-чаях и традициях местного населения. Несмотря на это, Центром был заброшен кадровый «десант» в республику. Как уже указывалось, во второй половине 1980-х гг. советское политическое руководство вынуждено было признать, что в по-следние десятилетия в стране абсолютизировались достигнутые результаты в решении национального вопроса, утверждались представления о беспроблемности национальных отношений. Не-достаточно учитывались потребности социально-экономического, культурного развития как отдельных республик и автономных образований, так и национальных групп. Это приводило к обще-ственной неудовлетворённости, которая приобретала конфликт-ный характер. Негативные явления, накапливавшиеся десятиле-тиями, долгое время игнорировались, загонялись внутрь71.
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64 Новое руководство Узбекистана во главе с И.А. Каримовым, осо-знавая необходимость коренного изменения в осуществлении ка-дровой политики, указывало: «Кадровая работа в республике нуж-дается в серьёзной перестройке. Во главу угла при подборе кадров должны быть положены прежде всего их политические, деловые, профессиональные, организаторские качества, инициативность, умение взять ответственность на себя. Мы обязаны находить спо-собных, перспективных людей, которых достаточно в Узбекиста-не. Растить их и доверять им ответственные участки»72.В июне 1989 г. в Ферганской области произошли кровавые меж-национальные столкновения с представителями национального меньшинства – турками-месхетинцами, которые позже получили название «ферганские события». Эти события стали последстви-ем многих факторов и в первую очередь национальной политики Центра. В период правления И.В. Сталина по отношению к целым народам, в том числе к туркам-месхетинцам, была допущена исто-рическая несправедливость. В 1944 г. в Узбекистан вместе с дру-гими высланными народами – крымскими татарами, корейцами, немцами, чеченцами, ингушами – были депортированы более 45 тысяч турков-месхетинцев73. В период перестройки Верховный Со-вет СССР обсудил допущенную историческую несправедливость и признал её, однако не предложил путей выхода. Крымские татары благодаря своей большей организованности сумели добиться возвращения на свои исконные земли. Лидеры же турок-месхетинцев, находящиеся на Северном Кавказе, не про-сто организовали митинги и демонстрации, а стали возбуждать в своих соотечественниках нетерпимость к местному населению, провоцируя тем самым неуправляемые процессы. Однако это не главная причина. Узбеки жили вместе турками-месхетинцами в течение 45 лет, и в Узбекистане никогда никто не требовал того, чтобы они уехали отсюда74.Процессы гласности и демократизации создали такую обстанов-ку, при которой можно было что угодно говорить и что угодно де-лать. В этих условиях руководство Узбекистана во главе с Р. Ниша-новым не проявило бдительности, которую обязано было проявить, чтобы упредить события, не было должной политической оценки тех процессов, что начались задолго до ферганской трагедии.Анализируя корни и причины ферганской трагедии, Президент И.А. Каримов также указывал, что социально-экономическое не-благополучие, демографическая обстановка и рост безработицы, 
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65экологический кризис, духовный кризис в народе создали ту взры-воопасную обстановку, которой воспользовались экстремистские силы, чтобы дестабилизировать ситуацию, толкнуть людей на мас-совые беспорядки и противоправные действия, вызвать социаль-ную и межнациональную рознь и столкновения. Именно на этом фоне произошли драматические события в Ферганской области, а в 1990 г. случились беспорядки в Букинском, Паркентском районах Ташкентской области. Эти трагические события стали следствием нерешённых политических, социально-экономических, демогра-фических и многих других проблем, копившихся десятилетиями в бывшем СССР. 
Монополия хлопка и её последствия: ухудшение 
экологической обстановки и трагедия Арала Интенсивное развитие хлопководства и резкое увеличение хлопковых площадей всё больше превращали Узбекистан в реги-он, который нуждался в привозном хлебе, несмотря на то, что ре-спублика обладала достаточным потенциалом для полного обес-печения себя зерном. Однако ещё в середине 1920-х гг. Москва решила, что «определяющим моментом экономики Узбекистана является хлопководство»75. Такая однобокая тенденция развития экономики республики стала господствующей и в дальнейшем. Такая специализация Узбекистана на производстве хлопка неиз-бежно привела к снижению возможностей производства мяса и молока в республике. Одновременно произошло ущемление многих жизненно важ-ных интересов республики. Губительным тормозом в сельском хозяйстве стали монокультура хлопчатника, нарушение научно обоснованного севооборота, истощение земель, нарастающий де-фицит водных ресурсов. Следствием этого явились ограничение производства продовольствия и обострение проблемы обеспече-ния им населения»76. Необходимо отметить, что производство хлопка было очень трудоёмкой и наиболее затратной отраслью сельского хозяйства. Как показывают факты в нижеприведённой таблице, если в 1990 г. себестоимость 1 тонны зерна составила 103 рубля, а картофе-ля 181 рубль, то себестоимость одной тонны хлопка-сырца была равна 845 рублей. То есть себестоимость производства 1 тонны хлопка-сырца была более чем в восемь раз больше, чем себестои-мость производства того же объёма пшеницы.
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Таблица 2.2. СЕБЕСТОИМОСТь ПРОИЗВОДСТВА 1 ТОННы ПРОДУКЦИИ СЕЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА В КОЛХОЗАХ СССР (рублей)77

годы 1985 1986 1987 1988 1989 1990Зерно (без кукурузы) 94 91 92 97 96 103Хлопок-сырец 577 580 577 606 682 845Сахарная свекла (фабричная) 36 37 34 35 36 41Семена подсолнечника 105 106 102 116 122 140Картофель 138 122 134 158 143 181Овощи (открытого грунта) 139 141 142 150 151 186Развитие хлопководства в Узбекистане в советский период в какой-то мере дало толчок развитию сельского хозяйства Узбе-кистана, однако установление монополии хлопка породило край-не негативные явления в социально-экономическом развитии респуб лики. Хлопковое волокно по низким фиксированным ценам шло за пределы республики. Узбекистану доставалось 84 процента тру-доёмкости в выращивании хлопка и лишь 16 процентов дохода от его первичной переработки. У других республик, получавших хлопковое волокно, была обратная пропорция: готовая рубашка, сотканная и сшитая, например, в России, приносила колоссальную прибыль78. Несмотря на губительные последствия монополии хлопка на социально-экономическую и экологическую ситуацию, Центр не только не предпринял упреждающих мер по предотвращению гу-манитарного и экологического кризиса, но, наоборот, продолжал настаивать на расширении земельных площадей под хлопчатник. Если в 1985 г. посевная площадь хлопчатника была 1989,8 тыс. га, то в 1986 г. она увеличилась до 2054,0 га, а в 1987 г. была расшире-на до 2107,7 тыс. га.79 Тем временем неуклонно снижались посевные площади зерно-вых культур. Так, посевные площади зерновых культур по респу-блике в 1985 г. составили 969,3 тысяч га, а в 1986 г. они резко со-кратились и составили 700,4 тысяч га, в 1989 г. – 881,8 тысяч га80. Такая диспропорция в аграрном секторе увеличивала потребность Узбекистана в привозном хлебе. Народ, который в течение многих веков выращивал зерно и был самодостаточным в обеспечении себя продуктами питания, был вынужден мириться с таким поло-жением. 
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67Безудержное и необоснованное стремление Центра увеличить производство хлопка тяжелым бременем легло прежде всего на плечи узбекского народа и оказало губительное влияние на сель-ское хозяйство Узбекистана. Монополия хлопка стала основной причиной утверждения в республике сырьевой экономики. Природа, климат и экология Узбекистана и других республик региона стали заложниками осуществляемой Центром политики ускоренного развития хлопководства, ирригационного строитель-ства и химической промышленности. Подтверждением тому является трагедия Арала и сильное ухуд-шение экологической обстановки в республике в конце 1980-х гг. Ускоренными темпами разворачивались ирригационные работы. Если в 1950 г. орошаемые земли в Узбекистане составляли 2 млн. 276 тыс. га, то к 1986 г. они расширились до 4 млн. 171 тыс. га81. В результате значительного расширения орошаемых площа-дей и чрезмерного и расточительного использования водных ре-сурсов, прежде всего для развития хлопководства, уровень воды в Аральском море за 30 лет (с конца 1950-х гг.) понизился более чем на 10 метров и продолжал снижаться на метр в год: вода ушла от прежних береговых линий на десятки километров, всё живое в море постепенно погибло, потому что вода озера стала чрезмерно солёной82.Дававшее в прежние годы десятки тысяч тонн ценных рыб, Аральское море потеряло своё рыбохозяйственное значение. Если в 1960 г. было выловлено 43 430 тонн рыбы, то к 1975 г. оно упало до 2 940 тонн, а в 1980 г. – до нуля, т.е. ловля рыбы практически прекратилась83. Некогда цветущий порт на побережье, город Муй-нак пришёл в запустение. Население Муйнакского района, состав-лявшее в 1950 г. 45 тыс. человек, к концу 1980-х гг. сократилось вдвое. Рыбу на Муйнакский консервный комбинат стали привоз-ить с Атлантики84.Отработанная, использованная вода в промышленности и ир-ригации возвращалась в природу так, что минерализировались реки и водоёмы, происходило подтопление земель, засоление и за-болачивание ценных земельных угодий. Рядом с Аралом заполня-лась сбросными водами Сарыкамышская впадина, в которой уже имелось около 50 кубокилометров воды.Чрезмерное внесение удобрений и ядохимикатов в почву для получения высоких урожаев хлопка привело к снижению качества питьевой воды, к сильной её минерализации. В результате резко 
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68 выросли заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, по-чек. Каждый десятый-восьмой ребёнок в Каракалпакстане рож-дался с физическими отклонениями85.Под влиянием негативных изменений в природе и окружающей среде в Приаралье, начиная с 1980 г., в 550 раз увеличилось коли-чество больных с малокровием, и 1160 человек из 10 000 страдали этой болезнью. В Каракалпакстане широко распространились и такие опасные заболевания, как рак желудка, туберкулёз, вирус-ный гепатит, аллергия и т.д.86 В развитии химической промышленности республики предпо-чтение отдавалось крупным производствам, которые существенно ухудшили экологическую обстановку в республике. Ухудшение экологической ситуации также можно проследить на примере необдуманного промышленного строительства в го-родах. Многие крупные предприятия и комплексы строились без учёта демографической и экологической обстановки – создавались фондоёмкие, но нетрудоёмкие производства, с большим удельным весом вредных отходов и выбросов87. Однако проблемы экологической ситуации Узбекистана, ухуд-шение здоровья населения Аральского региона не волновали цен-тральное политическое руководство. Для него была важнее макси-мальная эксплуатация людских, природных и земельных ресурсов Узбекской ССР в его интересах. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ– Политический и социально-экономический кризис в СССР в 1980-е годы был следствием нежизнеспособности его политиче-ской и экономической системы. – Политика перестройки, проводимая политическим руковод-ством СССР во второй половине 1980-х гг., не имела чёткую кон-цепцию и не рассматривала коренную ломку советской командно-административной системы. Непоследовательные шаги Центра в реформировании советской политической системы и его нежела-ние расширить права национальных республик расшатали взаи-моотношения между Центром и национальными союзными респу-бликами. – Необоснованные экономические эксперименты, осуществлён-ные советским руководством во второй половине 1980-х гг. при не-
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69решённости острых социально-экономических проблем, лишь усу-губили кризисные явления в экономике. В середине 1980-х гг. во взаимоотношениях между Центром и Узбекской ССР, как и прежде, доминировали интересы первого. В новых исторических условиях такой характер взаимоотношений между этими субъектами не по-зволял решить социально-экономические проблемы республики.– Показуха и рапортамания были неизменными элементами со-ветской плановой экономики, и на этой базе возникли приписки и коррупция в хлопководстве республики. «Хлопковое дело» стало тяжёлым испытанием для узбекского народа. В результате этой кампании, организованной центральными следственными орга-нами, в республике пострадали тысячи невинных людей. – Монополия хлопка в народном хозяйстве Узбекской ССР ока-зала негативное влияние на развитие экономики республики, а также привела к резкому ухудшению экологической ситуации, особенно в районах, прилегающих к высыхающему Аралу. – Решение социальных и экологических проблем, накопившие-ся за десятилетия противоречия в межнациональных отношениях в Узбекской ССР требовали совершенно нового подхода. Однако их невозможно было преодолеть в рамках советской системы. Поэто-му они легли на плечи политического руководства республики, ко-торое взяло курс на достижение независимости. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 21. В чём заключается противоречивость советской политической системы? 2. Раскройте сущность политики перестройки и почему она изна-чально была обречена на неудачу? 3. Охарактеризуйте социально-экономическую ситуацию в СССР во второй половине 1980-х гг. и назовите причины кризиса советской экономической системы? 4. Укажите причины ухудшения макроэкономических показателей экономики СССР в период его распада? 5. На каких принципах базировались взаимоотношения между Центром и союзными республиками и какое влияние они оказали на социально-политическую жизнь Узбекистана? 
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70 6. В чём состояла сущность социально-политического кризиса в СССР и ухудшение моральной обстановки в Узбекистане в начале 1980-х гг.? 7. Назовите причины насаждения монополии хлопка в сельском хо-зяйстве Узбекистана и раскройте её социально-экономические, по-литические и экологические последствия? 8. Почему возникло «хлопковое дело» и какое влияние оно оказало на общественность Узбекистана? 9. Причины ухудшения экономической ситуации в Узбекистане и проявления признаков социально-политического кризиса в респу-блике в начале 1980-х гг. 
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Глава 3. 
ПРовоЗГЛАшЕНИЕ НЕЗАвИСИМоСТИ 
И НАчАЛо оБЩЕСТвЕННо-ПоЛИТИчЕСКИХ 
РЕФоРМ в УЗБЕКИСТАНЕ 

РЕЗюМЕ. Обострение социально-экономического и общественно-
политического кризиса 1980-х гг. в СССР. Предпринятые Узбекистаном 
усилия по обретению мирным путём государственной независимости в 
условиях сложнейших процессов. Светский путь развития Узбекистана, воз-
рождение национально-духовных ценностей, культуры, истории, выход на 
международную арену. Углубление процессов институциональных преобра-
зований: на смену изжившим себя административно-командным методам 
хозяйствования пришли принципы, основанные на широком международном 
опыте и новых экономических моделях. Становление новой политической 
системы в Узбекистане, основанной на общечеловеческих и национальных 
ценностях. Принцип реализации формирования и совершенствования за-
конодательной, испольнительной и судебной властей с целью дальнейшего 
балансирования ветвей власти. Трудности, возникшие в ходе преобразова-
тельных процессов, обозначившиеся серьёзные вызовы национальной и ре-
гиональной безопасности и стабильности. 

3.1. оБРЕТЕНИЕ НЕЗАвИСИМоСТИ РЕСПУБЛИКой 
УЗБЕКИСТАН

обострение ситуации и приход к руководству 
нового лидераВ конце 80-х гг. ХХ в. в СССР резко обострился экономический и политический кризис. В продуктовых магазинах исчезли продук-ты, товары первой необходимости начали продавать по талонам. Цены на нефть, которая экспортировалась и была одним из глав-ных источников валютных поступлений в страну, на мировом рын-ке резко упали. СССР был экономически и финансово измотан вой-ной в Афганистане. На этом фоне обострились межнациональные конфликты по всему пространству Союза: в Прибалтике, Нагорном Карабахе, Грузии и др. В условиях сложных социально-экономических и политических 



74 процессов 23 июня 1989 г. руководителем Узбекистана становится И.А. Каримов. Узбекская ССР представляла собой централизован-ную плановую экономику с административно-командным мето-дом управления с монополией государственной собственности, с отсутствием конкуренции, с зависимым положением дотируемой республики при обладании богатыми природными ресурсами; с отсталыми технологиями и низким уровнем производственного оснащения; с одним из самых низких показателей ВВП и уровней жизни среди республик бывшего Союза. Хозяйство республики было на 70-80% импортозависимым. К середине 1980-х гг. Узбеки-стан производил в СССР 1/4 часть золота, 2/3 хлопка, 1/3 каракуля, 60% шёлка, и вместе с тем вследствие гипертрофированного сы-рьевого характера экономики 80% сырья вывозилось за пределы республики без переработки1.В 1990 г. отрицательное сальдо в межреспубликанском торго-вом обороте составило почти 3,7 млрд. рублей, или около 11% ва-лового национального продукта. Республика была ориентирована на сырьевую продукцию; по сути Узбекистан был лишь хлопковой житницей СССР2. Практически все решения по социально-экономическому разви-тию Республики принимались в Центре – в Москве, касалось ли это ремонта в школе, строительства завода или плана на выпуск то-варов. Школьные и вузовские программы утверждались в Москве, ВАК СССР находился в Москве, следовательно, все диссертации на соискание учёных степеней направлялись в Москву. В этих условиях это был очень ответственный шаг принять на себя руководство Узбекистаном, стабилизировать общественную ситуацию и выработать план по выходу республики из кризиса. Од-нако в среднеазиатских республиках, как и в других частях Союза, обостряются проблемы межэтнических отношений. В июне 1989 г. в Фергане произошли столкновения между коренным населением и турками-месхетинцами, последствия которых были весьма тра-гичны3. В июне 1990 г. столкновения на межнациональной почве (между узбеками и кыргызами) произошли в кыргызском городе Ош. Ислам Каримов, учитывая, что вопросы межнациональных от-ношений являются решающим фактором в деле сохранения мира и согласия в республике и в Центральной Азии, с первых дней сво-ей деятельности осознавал, что их решение напрямую связано с улучшением социально-экономического положения, политически-ми реформами и выходом республики из кризисного состояния. 
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75Руководство республики начало целенаправленную работу по вы-воду экономики из кризиса и обретению реальных основ государ-ственной независимости.Одной из важнейших задач этого периода было возрождение нравственно-духовных ценностей узбекского народа, обладающе-го богатым историческим наследием, национальными традициями и высоким интеллектуальным потенциалом. Поскольку делопро-изводство велось на русском языке и в Конституции УзССР не был указан статус национального языка, важно было принять Закон о государственном статусе узбекского языка. Верховный Совет ре-спублики принял такой закон 21 октября 1989 г., он положил нача-ло возрождению самосознания народа, его культуры и традиций.Одновременно началась активная работа по созданию законодательно-правовых основ экономической независимости и политического суверенитета. Так, 20 октября 1989 г. на XI сессии Верховного Совета Узбекистана затрагивался вопрос «О внесении дополнений и поправок в Конституцию», обсуждались дополне-ния и изменения, в которых компетенция органов власти и управ-ления республики полностью регламентировалось Конституцией Узбекской ССР. Был взят курс на политическую и экономическую независимость Узбекистана. Руководитель Республики в течение 1988–1990 гг. неоднократно акцентировал внимание на взаимоот-ношениях с Центром. В частности, выступая в Москве на Пленуме ЦК КПСС 2 сентября 1989 г., И.А. Каримов особо отметил сложней-шее общественное и социальное положение в республике и при этом заявил: «Мы за чёткое разграничение полномочий между Цен-тром и республиками и за всестороннее укрепление независимости последних»4. Вслед за этим в ЦК были направлены официальные предложения о практической постановке вопросов по реализации политического суверенитета и восстановлению в союзной консти-туции специальной главы «О суверенных правах Союзных респу-блик». На мартовском (1990 г.) пленуме ЦК КП Узбекистана было отмечено, «что обновление политической системы нельзя рассма-тривать в отрыве от проблемы экономической независимости», и подчёркнута настойчивая необходимость разработки целостной концепции политического суверенитета Узбекистана5.Значимое событие состоялось в марте 1990 г., которое явилось поворотным моментом для проведения независимого курса Узбе-кистана. 24 марта 1990 г. состоялась I сессия XII созыва Верховного Совета, где впервые в истории республики было принято решение 
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76 об учреждении института Президента. Сессия единогласно избра-ла Ислама Абдуганиевича Каримова Президентом Узбекской ССР6. Учреждение института президентства в республике – это начало пути формирования общепринятой в мировой демократической практике формы государственного управления и очередной этап в борьбе за политическую и экономическую независимость7. На про-странстве СССР институт президентства в отдельной республике был учреждён впервые, и это был уверенный шаг в направлении политической независимости. При этом принципиальную полити-ческую линию нельзя было реализовать без поддержки народа, и такая поддержка была оказана. Слишком свежи были в народной памяти унижения и бесчинства, учинённые группой во главе с Гдляном и Ивановым по сфабрикованному Центром «хлопковому делу». Несостоятельность и неэффективность административно-командной системы СССР – плановой экономики – дала знать о себе. Собственные ошибки во внутренней политике Центр попы-тался переложить «на плечи» союзных республик. В качестве объ-екта «для битья» был выбран Узбекистан – крупная республика с крупной экономикой. В 1983 г. Кремль инициировал так называе-мое «хлопковое дело», целью которого была дискредитация узбек-ского народа и республиканских партийных и управленческих структур. В целом в результате «работы» следователей 25 тыс. узбекистанцев оказались под следствием, из которых 4 тысячи по обвинительным приговорам были осуждены на различные сроки лишения свободы, впоследствии более 2 тысяч были оправданы.Таким образом, введение должности Президента республики послужило переходом на принципиально новую политическую позицию и способствовало укреплению государственного меха-низма. 
Принятие Декларации о суверенитете20 июня 1990 г. Верховный Совет УзССР принял «Декларацию о суверенитете». В преамбуле отмечалось, что Декларация принима-ется «исходя из исторического опыта государственного строитель-ства и сложившихся традиций узбекского народа; международно-правовых норм, общечеловеческих ценностей и принципов демократии; обеспечения каждой нации права на самоопределе-ние; во имя высшей цели обеспечения каждому человеку права на достойную жизнь; глубокого осознания исторической ответствен-ности за судьбу народов Узбекистана»8. 
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77Принятие Декларации о суверенитете явилось важным истори-ческим событием и большим шагом в направлении обретения су-
веренитета. В ней были закреплены основополагающие принципы государственного устройства республики: верховенство демокра-тического государства и законов на всей территории республики; неприкосновенность и неделимость государственной границы и территории; самостоятельное решение вопросов внутренней и внешней политики; признание и уважение основных принципов международного права, определение своего пути развития. Этот исторический документ состоит из 12 основных пунктов. В пункте 1 Декларации отмечено, что государственный суверени-тет есть верховенство демократического государства Узбекской ССР на всех составных частях своей территории и во всех внеш-них сношениях. Тем самым в этом документе были отражены обе составляющие национального суверенитета – внутренний, обла-дание полнотой власти на всей своей территории, и внешний – в качестве самостоятельного субъекта международных отношений. В пункте 11-м отмечается, что государство «гарантирует пред-ставителям всех наций и народностей, проживающим в Узбекской ССР, равные политические, экономические, этнические, культур-ные права и развитие родного языка»9. С принятием в июне 1990 г. на второй сессии Верховного Сове-та Декларации независимости был утверждён также и состав Кон-ституционной комиссии из 64 человек, которая под руководством её председателя Президента И.А. Каримова начала работу над соз-данием Основного закона. В это время общая политическая и экономическая ситуация в СССР отнюдь не стабилизировалась, росло стремление республик к реальному суверенитету, наметилась децентрализация чрез-мерных властных функций Центра. Всё это происходило на фоне развала экономики и распространения очагов межнациональных конфликтов, что побудило руководство страны инициировать все-народное голосование о дальнейшей судьбе СССР. 17 марта 1991 г. состоялся всенародный референдум, в основной бюллетень ко-торого помимо вопросов, утверждённых Верховным Советом СССР, был включён пункт, гласящий: «Согласны ли Вы с тем, что в обнов-лённый Союз (Федерацию) войдёт Узбекистан?» За него проголо-совали 93,9% избирателей из числа голосовавших10. Подавляющее их большинство всё ещё наивно верило, что обновлённый Союз позволит развиваться суверенитету их республик. На основании референдума стала готовиться Концепция нового Союзного дого-
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78 вора. Проект Союзного договора был готов к июлю 1991 г. и об-суждён руководителями Союза и Союзных республик. Подписание Союзного договора было намечено на 20 августа 1991 г. в Москве. Однако в отсутствие М.С. Горбачёва, находившегося на отдыхе, был учреждён Государственный комитет по чрезвычайному положе-нию в стране (ГКЧП). ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения в ряде районов СССР. В 1991 г. руководство Узбекистана впервые предприняло по-пытки налаживания и осуществления собственных междуна-родных связей. В частности, 17–19 августа 1991 г. Президент Узбекистана Ислам Каримов совершил визит в Индию, где со-стоялись его встречи с Президентом Индии Р. Ванкатараманом и премьер-министром Нарасимхо Рао. В ходе визита были подписа-ны соглашения о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, а также в области культуры, искусства, образова-ния, туризма, спорта и СМИ. Данный визит, по сути, был первым для нового узбекского руководства и очень важным и проходил в условиях сложных и неоднозначных процессов в СССР. М. Гор-бачёв был принудительно отстранён от должности Государствен-ным Комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) во главе с вице-президентом СССР Г. Янаевым. Президент И.А. Каримов занял позицию, которая исключала поддержку ГКЧП и введение чрезвычайного положения в Узбекистане. В частности, прервав визит в Индию, Ислам Каримов вернулся в Ташкент, где его встре-чали также несколько генералов, представляющих ГКЧП. В тот же день И.А. Каримов обратился к населению республики с при-зывом «вести себя в этой сложной обстановке разумно, сохранять спокойствие и порядок, быть выдержанными и терпеливыми… Нужно не отступать от избранного пути, не прислушиваясь к тем, кто нарушает мир и покой, преследует корыстные цели». 21 авгу-ста 1991 г. был издан указ Президента Узбекистана, согласно ко-торому директивы ГКЧП объявлялись антиконституционными. Провал ГКЧП показал неспособность руководства СССР влиять на обстановку в стране и крайне обострил противоречия между на-циональными республиками и Центром. Президент издал ряд указов, по которым в подчинение Узбе-кистана переходили республиканский Комитет государственной безопасности и Министерство внутренних дел. Внутренние войска МВД, дислоцированные на территории республики, также перехо-дили в непосредственное подчинение Президенту. Это были важ-ные решения в защиту суверенитета Узбекистана. 
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7928 августа 1991 г. состоялся объединённый пленум ЦК КП Узбе-кистана и Комитета партийного контроля, на котором было объ-явлено о разрыве с цК КПСС и отзыве представителей Узбекиста-на из его органов. 
Провозглашение независимости и первые шаги 
суверенного Узбекистана31 августа 1991 г. была созвана внеочередная VI сессия Верхов-ного Совета республики. Это было историческое событие для Узбе-кистана. Президент Ислам Каримов провозгласил независимость республики и объявил Республику Узбекистан суверенным госу-дарством. С этого момента национальная государственность Узбе-кистана начала новый этап своего развития в условиях независи-мости. Было принято постановление Верховного Совета № 335-XII от 31 августа 1991 г. о провозглашении независимости Узбекистана. Таким образом, на карте мира появилось суверенное государ-ство – Республика Узбекистан. Верховный Совет УзССР стал Пар-ламентом независимой страны – Верховным Советом Республики Узбекистан. На сессии на законодательном уровне был принят Конституционный закон «Об основах государственной независи-мости Республики Узбекистан». В нём чётко определялось: «Ре-спублика Узбекистан обладает всей полнотой государственной власти, самостоятельно определяет своё национальное и государ-ственное устройство, систему органов власти и управления». В За-коне также подчёркивалось, что «народ Республики Узбекистан – суверенен и является единственным источником государственной власти в республике. Он осуществляет принадлежащую ему власть как непосредственно, так и через систему представительных орга-нов». Одновременно отмечалось, что материальной основой госу-дарственной независимости Республики Узбекистан выступает её собственность. Земля, её недра и другие природные ресурсы, эко-номические, научно-технические и интеллектуальные ценности также являются национальным достоянием. День 1 сентября был объявлен Днём независимости Узбекистана и всенародным празд-ником. Здесь следует отметить важную роль Президента Ислама Каримова как лидера, способного взять на себя ответственность за проведение законодательных мероприятий по обретению Узбе-кистаном политической независимости и созданию новой госу-дарственной системы. 18 ноября 1991 г. на VIII сессии Верховного Совета Республики Узбекистан было принято решение о проведении референдума, а 
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80 также принят Закон «О выборах Президента Республики Узбеки-стан». Одновременно с этими событиями началась агония Союза ССР, которая завершилась в декабре 1991 г. полной ликвидацией цен-тральной власти. 8 декабря 1991 г. под Минском, в Беловежской пуще, президентами Украины, Белоруссии и России было подпи-сано Беловежское соглашение об образовании Содружества Не-зависимых Государств. Позже к ним присоединились другие ре-спублики (кроме республик Прибалтики и Грузии). Подписанием этого договора закончилось существование Советского Союза как единого государства. Президент СССР М.С. Горбачев сложил свои полномочия. Между тем в Узбекистане стали происходить достаточно сложные процессы, вызванные тем, что к власти стремились радикально-религиозные элементы, не хотевшие развития суве-ренного Узбекистана по светскому, демократическому пути. Так, 9 декабря 1991 г. группа радикально настроенных людей овладела зданием исполкома Наманганской области и потребовала встречи с руководителем страны. Ситуация была критическая, промедле-ние могло бесповоротно изменить ход истории нового государства, необходимо было действовать решительно. Президент Ислам Ка-римов прибыл в Наманган, где религиозные радикалы предъявили ему требование – объявить Узбекистан исламским государством; упразднить светские законы и ввести в стране законы шариата: за-крыть светские школы и т.п. В ответ на их требования Президент Ислам Каримов обоснованно выразил свою позицию о невозможно-сти принятия таких решений единолично: решение о судьбе стра-ны могут принять только представители всего народа – Парламент страны. Было очевидно, что требования, предъявляемые радика-лами, противозаконны. Данное событие стало ключевым момен-том в выборе Узбекистаном дальнейшего светского пути развития. 29 декабря 1991 г. состоялись всенародные демократические выборы Президента Республики Узбекистан. Как известно, выбо-ры – важнейший, узловой вопрос демократичности правовых норм, неотъемлемый атрибут демократического правового государства, основная форма волеизъявления народа, участия граждан в управ-лении делами государства и общества. Своё отношение к независимости население Узбекистана одно-значно высказало на выборах Президента страны и всенародном референдуме по вопросу государственного суверенитета, которые 
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81состоялись 29 декабря 1991 г. В референдуме приняли участие около 10 млн. человек, или 94,1% от общего числа избирателей. В ходе проведения референдума 98,2% граждан, участвовавших в голосовании, одобрили провозглашение государственной незави-симости Республики Узбекистан. Впервые на постсоветском про-странстве выборы главы молодого узбекского государства про-водились на альтернативной основе. Абсолютное большинство избирателей отдали свои голоса за Ислама Каримова. Референдум и выборы проводились с соблюдением предусмотренных законом норм и с участием международных наблюдателей из ОБСЕ, США, Турции, Малайзии и других стран мира. 31 декабря 1991 г. Ислам Каримов, вступая в должность Прези-дента Республики Узбекистан, принял присягу: «Вступая на пост Президента Республики Узбекистан, торжественно клянусь слу-жить народам Узбекистана, гарантировать права и свободы граж-дан, строго следовать Конституции Республики Узбекистан, добро-совестно выполнять возложенные на меня обязанности». Главным критерием как экономических, так и политических реформ он счи-тал постепенность, поэтапность, оберегающую от политических катаклизмов и социальных потрясений11. Что и определило так-тику и стратегию проведения реформ и развития Узбекистана на последующие десятилетия. Достижение государственной независимости Узбекистаном создало условия для широкого и свободного развития республи-ки. Вместе с тем независимость возложила и огромную ответ-ственность. Будущее молодого узбекского государства напрямую зависело от того, способно ли оно реализовать эти возможности, успешно решать сложнейшие задачи обновления государства и общества. Референдум и президентские выборы, впервые прове-дённые на основе многопартийности, стали важным шагом вперёд в развитии демократических процессов в обществе и выхода стра-ны на мировую арену. 
Принятие Конституции и государственных символов 
Республики УзбекистанКонституционная комиссия в составе 64 человек под руковод-ством председателя - Президента Ислама Каримова начала свою работу в июне 1990 г. на второй сессии Верховного Совета после принятия Декларации независимости. Комиссия в течение двух с половиной лет трудилась над проектом новой Конституции. 
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82 Конституционная комиссия проанализировала опыт консти-туционного строительства в более чем 100 странах мира. Перво-начальный вариант проекта Конституции был подготовлен к октябрю 1991 г. и состоял из 158 статей, второй рабочий вариант проекта включал 149 статей, а третий вариант сокращён до 137 статей. 26 сентября 1992 г. проект новой Конституции, который состоял уже из 127 статей, был опубликован в печати для всена-родного обсуждения. 8 декабря 1992 г. одиннадцатая сессия Вер-ховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва при-няла первую Конституцию Республики Узбекистан. Принятию Конституции в 1992 году предшествовала большая работа по изучению конституционного опыта различных госу-дарств, вобравшего в себя демократические ценности политиче-ской и правовой мысли человечества. В отличие от Конституции УзССР, Конституция независимого Узбекистана базировалась на основополагающих международно-правовых документах ООН, Всеобщей Декларации прав человека, впитала в себя мировой опыт конституционного развития и достижения демократических стран. Вместе с тем в Конституции нашли отражение прагматизм и мудрость, многовековое политико-правовое наследие, истори-ческие культурные и национальные традиции нашего народа. Конституция заложила правовой фундамент перехода от одной общественно-политической системы к другой, заняла основопола-гающее место в общей системе источников права и стала основой всех законов и других юридических нормативных актов. В Конституции Республики Узбекистан были закреплены де-мократические принципы. В статье 7 Конституции закреплено на-родовластие: единственным источником власти является народ. Принцип верховенства Конституции и законов закреплён в статье 15, а принцип равноправия – в статье 17. В Конституции Республики Узбекистан отражены все эти прин-ципиальные положения Всемирной декларации прав человека. Основополагающие права человека в полном соответствии с меж-дународными стандартами нашли отражение в главах VII–X: «Лич-ные права и свободы», «Политические права», «Экономические и социальные права», «Гарантии прав и свобод человека». Конституция независимого Узбекистана определила демокра-тический путь развития и закрепила основы государственного и общественного строя. В соответствии со статьями Конституции Республики Узбекистан, система государственной власти Респу-
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83блики Узбекистан основывается на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Эти принципы, заложенные в Конституцию страны, обуславливают демократиче-ский характер устройства политической системы. Конституция Узбекистана закрепила многопартийность. В со-ответствии с Конституцией, граждане республики имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях. Конституционное обеспечение деятельности поли-тических прав граждан является основой построения демокра-тического государства, развития гражданского общества. Как из-вестно, в бытность советского строя разлагающим фактором была монополия одной партии, и в условиях отсутствия политического плюрализма и конкуренции политических партий это привело к застойным явлениям, а затем и к политическому кризису. В Узбеки-стане с обретением суверенитета стали развиваться политические партии. Республика Каракалпакстан была объявлена суверенной демократической республикой, входящей в состав узбекского го-сударства. Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию. Суверенитет Каракалпакстана охраняется Республикой Узбеки-стан. Взаимоотношения Республики Узбекистан и Республики Ка-ракалпакстан строятся на основе заключаемых соглашений и до-говоров, а споры разрешаются путём согласительных процедур. Основной закон страны – Конституция Республики Узбеки-стан – не только определил демократическое устройство нашего государства, но и явился стратегическим правовым документом, на основе которого возродилась, сформировалась и продолжает со-вершенствоваться национальная государственность Узбекистана. Конституционной основой развития внешней политики Узбе-кистана является статья 17 Конституции, в соответствии с ко-торой Республика Узбекистан является полноправным субъек-том международных отношений. Её внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегули-рования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов, и норм международного права. Ре-спублика может заключать союзы, входить в содружества и дру-гие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его благососто-яния и безопасности. Годы независимости стали эпохой деталь-
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84 ных шагов по практической реализации намеченных конституци-онных целей12. Важнейшим атрибутом каждого государства является его сим-волика. При разработке символики независимого Узбекистана были сформированы экспертные группы по созданию герба и фла-га, при участии видных государственных деятелей страны, пред-ставителей науки и культуры. Только проектов национального флага было предложено более 200. Государственный флаг Респу-блики Узбекистан был утверждён 18 ноября 1991 г. на внеочеред-ной VIII сессии Верховного Совета 12-го созыва13.Закон «О государственном гимне Республики Узбекистан» был принят 10 декабря 1992 г. на ХI сессии Верховного Совета. Слова избранного варианта национального гимна написал Абдулла Ари-пов, музыку – Мутал Бурханов. Государственный герб Республики Узбекистан был утверждён 2 июля 1992 г. на Х сессии Верховного Совета Республики Узбекистан14. Государственная символика Республики Узбекистан имеют историческую преемственность с государствами, существовавши-ми на территории страны, отражают её природные особенности, национальную и духовную самобытность, воспевают родную зем-лю, провозглашают добрые и чистые намерения народа, его стрем-ления к безопасности и миру. 
Демонтаж старой и логика формирования новой 
системы В первые годы независимости в Узбекистане развернулась огромная работа по демонтажу прежней системы управления и закладке фундамента национальной государственности. В частно-сти, были ликвидированы многие структуры и органы управления, которые являлись конструкциями командно-административной системы и стояли препятствием на пути становления новой демо-кратической государственности и формирования рыночной эко-номики. На месте прежней системы органов власти была создана иная, основанная на принципе разделения властей. Политико-правовые реформы и обновление ветвей власти продолжились и в последующие годы. Либерализация общественно-политической и экономической жизни республики осуществлялась эволюционно и поступательно15. С первых дней независимости нашей Родины была обозначе-на чёткая стратегия государства, благодаря которой, несмотря на 
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85трудные условия, в которые была поставлена молодая Республика, Узбекистан смог выйти на качественно значимый уровень, а глав-ное, заложить фундамент для устойчивого развития экономики, политики, демократии. Правильно выбранная стратегия строи-тельства государственности – весьма ответственный момент, обе-спечивающий судьбу нации в долгосрочной перспективе. Леонид Левитин в своей книге «Узбекистан на историческом повороте» писал, что Ислам Каримов – знаковая фигура для постсоветского Узбекистана. Его можно признать таковой для всей Центральной Азии, а в известном смысле для всего постсоветского простран-ства. Почему? Во-первых, потому, что Узбекистан оказался в цен-тре региональной политики, а во-вторых, сравнительно удачным примером строительства национальной государственности. Принятая Конституция Республики Узбекистан закрепила основные демократические ценности на законодательном уровне и обозначила прогрессивную стратегию развития. В Конституции был закреплён новый государственный механизм, основанный на системе разделения власти на три ветви: законодательную, испол-нительную и судебную. В основу построения открытого демократического государ-ства с социально ориентированной рыночной экономикой были положены пять принципов, согласно которым развитие страны должно разворачиваться по эволюционному пути развития (а не по революционной модели, которая, как свидетельствует история человечества, всегда несла народу лишь насилие, кровь, лишения). Эти принципы дали возможность успешно преодолеть трудности переходного периода и стали известны всему миру как принципы, лежащие в основе «узбекской модели», узбекской системы коорди-нат. Именно эта версия перехода на рыночную экономику обеспе-чила прогрессивное и устойчивое развитие молодого суверенного государства. В первые годы независимого развития страны необходимо было остановить галопирующий спад экономики, межнациональные конфликты и обеспечить безопасность. В этот период огромное значение приобретала не только правильно выбранная стратегия государства, но и её последовательная реализация. В первую очередь начала создаваться правовая база, Консти-туция страны заложила демократические основы формирования обновлённой национальной государственности. Принимаемые за-коны регламентировали компетенцию новых государственных ор-ганов, обеспечивали правовой фундамент рыночных отношений, 
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86 создавали законодательные гарантии предпринимательской дея-тельности, формировали защиту частной собственности и других прав и интересов человека, а также способствовали имплемента-ции международных норм и международных стандартов в нацио-нальное законодательство. Для реализации принятых законов и внедрения их в жизнь важ-ное значение имело создание эффективной системы и структур ис-полнительной власти. Были упразднены государственные органы прежней системы – Госплан, Госснаб, Госкомцен, ликвидированы многочисленные отраслевые министерства. Было реорганизова-но Министерство иностранных дел, сформированы Министерство внешнеэкономических связей, Таможенный и Налоговый комите-ты, другие специализированные ведомства и учреждения. Наряду с судебной системой, были реформированы системы Министер-ства внутренних дел, прокуратуры, других правоохранительных органов и силовых структур, обеспечивающих законность и право-порядок в обществе. Также были преобразованы местные органы власти: в областях, районах, городах страны был учреждён институт хокимов. Важное внимание было уделено развитию и укреплению системы орга-нов местного самоуправления – институту «махалли». Махалля на протяжении всей истории была с людьми – в дни радости оказы-вала поддержку, в дни печали и скорби протягивала руку помощи нуждающимся, немощным, хашаром мобилизовала общие силы для строительства домов, каналов, озеленения улиц. Нередко му-дрое слово аксакала прекращало распри и восстанавливало мир и спокойствие в семье или между соседями. В махалле осущест-влялось преемство опыта, знаний, мастерства. По сути, в махал-лях протекала вся социальная, культурная, экономическая жизнь народа. Очевидно, этим и объясняется тот факт, что махалля как общественная ценность была сохранена многими поколениями в периоды нестабильностей, при различных политических режимах и государственных устройствах. В то же время формировались демократические институты, за-щищающие права и интересы человека и гарантирующие реализа-цию норм Конституции, международных стандартов в сфере прав человека. Такими институтами являлись институт Президентства, Олий Мажлис, Омбудсмен при Олий Мажлисе, Конституционный суд, Национальный центр по правам человека и ряд других. Охрана прав и интересов личности, семьи, повышение правовой культуры 
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87и правосознания населения были определены как цель и как важ-нейшее условие построения подлинно демократического правово-го государства и гражданского общества. В годы независимости были внесены изменения в адми-нистративно-территориальное деление, а именно: Республика Узбекистан состоит из Республики Каракалпакстан, 12 вилоятов (Андижанского, Бухарского, Джизакского, Навоийского, Наман-ганского, Самаркандского, Сырдарьинского, Сурхандарьинского, Ташкентского, Хорезмского, Ферганского и Кашкадарьинского) и города Ташкента. Для молодого государства, конечно, жизненно важно было за-щитить суверенитет страны. Поэтому в короткие сроки была сфор-мирована система органов национальной безопасности, обеспе-чившая надёжную защиту суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, общественного порядка и готовая противодействовать растущей угрозе международного террориз-ма, экстремизма и наркоагрессии. Были приняты законодательные акты «О военной доктрине Республики Узбекистан», «О концепции национальной безопасности Республики Узбекистан» и целый ряд других актов, создавших прочную правовую базу функционирова-ния целостной системы обеспечения безопасности, способствую-щей сохранению мира, спокойствия и стабильности в стране.Неотъемлемым символом независимости и важным институ-том самостоятельной государственности выступает наличие на-циональной армии. В советское время, как известно, Узбекистан, как и другие союзные республики, не обладал собственными во-оруженными силами. В Ташкенте был дислоцирован штаб Турке-станского военного округа, охватывавший всю Центральную Азию и имевший важное стратегическое значение. Поэтому с первых шагов суверенного развития Узбекистан стал уделять приоритет-ное внимание созданию национальной армии. В сентябре 1991 г. вышел Указ Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова «Об образовании Министерства по делам обороны Республики Узбеки-стан», которое следующим Указом от июля 1992 г. было переиме-новано в Министерство обороны Республики Узбекистан. 14 янва-ря в Узбекистане отмечается как День защитников Родины. В короткие сроки национальная армия перешла на новую ор-ганизационную структуру: были образованы военные округа, пограничные регионы, пересмотрена вся система управления во-оруженными силами, состав и дислокация соединений и частей, 
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88 реализованы комплексные меры по укреплению материально-технической базы, оснащению войск современными видами во-оружения и техники. В итоге создана мобильная и эффективная армия, срок призыва на военную службу сокращён до одного года, изменены качественный состав, порядок комплектования и бое-вого оснащения войск. Создана эффективная система подготовки сержантских и офицерских кадров, основанная на использовании информационных и компьютерных технологий, достижений со-временной науки и техники. В последующие годы на основе принятой Концепции нацио-нальной безопасности, всестороннего анализа быстро меняющей-ся общественно-политической ситуации, возникающих угроз и вызовов в центральноазиатском регионе в Узбекистане была при-нята долгосрочная программа реформирования армии, содержа-щая новые принципы строительства и организации вооружённых сил, развития международного военного партнёрства. По мнению известного политолога Карла Дойча, среди многих целей, которые частные лица и правительства преследуют, широ-чайшим, наиболее распространённым и общим является безопас-ность16. Ключевыми вопросами для Узбекистана и других новых не-зависимых государств были и остаются устойчивость и динамизм политических систем, возникновение и обострение региональных и этнических конфликтов, угрозы международного терроризма, наркотрафика, экономические, социальные и экологические (на-пример, Арал) проблемы, которые несут угрозу дестабилизации не только для стран Центральной Азии, но и для мировой цивилиза-ции в целом. Таким образом, в условиях сложнейших общественно-политических и социально-экономических процессов Республика Узбекистан мирным путём получила свою государственную не-зависимость. Было реализовано неотъемлемое право узбекского народа на свободное самоопределение и национальное развитие. Обретение независимости позволило укрепить мир и спокой-ствие в республике. Постепенно начался вывод страны из затяж-ного социально-экономического кризиса. Узбекистан вышел на международную арену и постепенно начал получать признание. Началось возрождение национально-духовных ценностей, культу-ры, истории, религии. Демократический светский путь развития, избранный Узбекистаном, гарантировал всем нациям и народам, проживающим на его территории, равные права и возможности для самореализации, развития своего языка, культуры, традиций. 
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3.2. оБРАЗовАНИЕ И РАЗвИТИЕ НАцИоНАЛЬНой 
ГоСУДАРСТвЕННоСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Президент Узбекистана как системообразующий 
фактор национальной государственности Многие страны мира проходят собственный путь исторических трансформаций, и ключевым аспектом сравнительных исследова-ний является определение особенностей и различий в политике разных стран17. В этом смысле современная история Узбекистана, будучи частью новейшей истории цивилизации, тесно перепле-тена с глобальными и региональными процессами. Объявив госу-дарственную независимость, Узбекистан прошёл непростой путь становления институциональных основ новой политической си-стемы с юридическим разделением функций и полномочий зако-нодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Собственный путь развития Узбекистана основан на творче-ском использовании накопленного международного опыта при всестороннем учёте национальных особенностей, уклада жизни, традиций и культуры народа. Модель политического устройства Республики Узбекистан совместила государствен ные структу-ры и политические институты, созданные по международно-признанным образцам, с традиционной системой, в основе ко-торой лежат исторически сложившиеся ценностные ориентиры, присущие восточной цивилизации: доминанта общинного начала над индивидуальным, уважение к власти и авторитетам, тради-ция патернализма. Либерализация политической и социально-экономической жизни республики осуществляется поэтапно, ста-вя во главу угла обеспечение системной стабильности. В Узбекистане, особенно на начальном этапе системного обнов-ления, как и во многих постсоветских странах, наблюдалась кон-центрация значительных полномочий в функциях Президента, что было объективной необходимостью в условиях сложнейших политических и геополитических трансформаций, целесообраз-ностью эффективного осуществления преобразований. Следует также указать, что, во-первых, Узбекистан, как и многие другие страны мира, провозгласил создание демократического обще-ства, основанного не только на универсальных ценностях, но и на особенностях национальной культуры и исторических тради-циях, при этом, как справедливо отмечает известный западный политолог проф. Л. Руе, патерналистская природа азиатской по-литической культуры характеризуется зависимостью от автори-
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90 тета, преодолением открытого конфликта и акцентом на стабиль-ность18. Во-вторых, в этом политическом феномене проявлялась закономерная тенденция общественного развития в переходный период. Освобождение от жёсткой советской системы  требовало огромных усилий, поэтапности, а на начальной стадии – сильной авторитарной власти, способной эволюционировать в сторону реальной демократии. Как заметила в этой связи известная аме-риканская исследовательница Марта Олкот, «комплекс сложного советского наследия может быть трансформирован медленно»19. Особенно это касается Узбекистана, который наряду с тяжёлым советским наследием явился страной, противостоящей усили-вающейся экспансии исламского экстремизма и другим вызовам и угрозам. По верному замечанию политолога Л. Левитина, «...кардинальные прогрессивные изменения в такой стране невоз-можно осуществлять без сильной власти, способной принимать достаточно жёсткие решения и последовательно проводить их в жизнь»20.Следует отметить, что Узбекистан имеет важное геополити-
ческое значение в Центральной Азии. Республика занимает цен-тральное положение в регионе, граничит на севере и северо-западе с Казахстаном, на востоке – с Кыргызстаном, на юго-востоке – с Таджикистаном, на юге – с Афганистаном и на юго-западе – с Турк-менистаном. Население Узбекистана в 2017 г. достигло 33 млн. че-ловек, что составляет около 50% населения Центральной Азии. Общая площадь территории республики – около 448 тыс. км2. Природа Узбекистана представляет своеобразное сочетание рав-нинного и горного рельефа. Большую часть территории занимают равнины, на востоке и северо-востоке страны расположены от-роги Тянь-Шаня и Памира, здесь же находится высочайшая точка страны (Гиссарский хребет – 4 643 м). На севере центральной ча-сти Узбекистана находится одна из крупнейших пустынь мира – Кызылкум. Самые крупные реки – Амударья и Сырдарья. Обе берут начало в высокогорьях к востоку от границ Узбекистана и текут в северо-западном направлении, впадая в Аральское море. Как выше было сказано, стабильность была и остаётся одним из главнейших приоритетов развития Узбекистана, что неоднократ-но подтверждено различными международными исследованиями. Так, по данным Индекса верховенства права Всемирного проекта права, в 2015 г. Узбекистан занимал 5-е место в мире и первое в СНГ по индексу обеспечения безопасности21. Стержнем новой системы государственного управления и по-
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91литического строя Узбекистана стала президентская форма прав-ления22. В соответствии с законодательством, Президентом может быть избран гражданин Республики Узбекистан не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным языком и постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непо-средственно перед выборами. Конституционные полномочия Пре-зидента: он выступает гарантом соблюдения Конституции и прав человека, представляет Узбекистан в международных отношени-ях, заключает и обеспечивает соблюдение подписанных междуна-родных соглашений и договоров, подписывает законы, является верховным главнокомандующим и др. Согласно принятым в 2011 г. новым конституционным нормам, Президент избирается все-народным голосованием сроком на 5 лет. После истечения срока президентства Президент пожизненно становится членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Первые всенародные выборы Президента состоялись в декабре 1991 г. В марте 1995 г. решением Олий Мажлиса Республики Узбе-кистан полномочия Президента И.А. Каримова были продлены до 2000 г. В 2000 г. состоялись альтернативные выборы, по итогам которых в соответствии с принятыми поправками в Конституцию И.А. Каримов был избран Президентом Республики Узбекистан сроком на 7 лет. 23 декабря 2007 г. также состоялись выборы Пре-зидента Республики Узбекистан. После подсчёта голосов Центриз-бирком Узбекистана вынес постановление, где отмечалось, что по итогам выборов Президента Республики Узбекистан: за Ислама Каримова (ЛДПУ) проголосовало 13 008 357 избирателей (88,1%), за Аслиддина Рустамова (НДПУ) – 468 064 (3,17%), за Дилором Таш-мухамедову (СДП «Адолат») – 434 111 (2,94%), за Акмаля Саидова (независимый кандидат) – 420 815 (2,85%). За ходом выборов на-блюдали более 23 тысяч наблюдателей от политических партий и инициативных групп избирателей. В мониторинге за выборами Президента принимало участие 264 иностранных наблюдателя, представители авторитетных международных организаций: СНГ, ОБСЕ, ШОС, ЕврАзЭС, ОИК. 29 марта 2015 г. состоялись очередные президентские выбо-ры, в которых приняли участие более 18 миллионов граждан, т.е. 91,08% от общего числа избирателей. По результатам выборов, за И.А. Каримова, представлявшего Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическую партию Узбеки-стана проголосовали 17 миллионов 122 тысячи 597 избирателей, или 90,39% от общего числа принявших участие в голосовании из-
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92 бирателей; за А.Х. Саидова (Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш») – 582 тысячи 688, или 3,08% избирателей; за Х.А. Кетмонова (Народно-демократическая партия Узбекистана) – 552 тысячи 309, или 2,92% избирателей; за Н.М. Умарова (Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат») – 389 тысяч 24, или 2,05% избирателей. В мониторинге избирательного процесса приняли участие 299 наблюдателей из 43 государств Америки, Ев-ропы, Азии и Африки, а также от пяти международных организа-ций – Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской органи-зации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных ор-ганов и Организации исламского сотрудничества, а также более 35 тысяч наблюдателей от политических партий. Президент Республики Узбекистан на первом этапе независимо-го развития являлся одновременно главой государства и Предсе-дателем Кабинета Министров. Однако образование двухпалатного парламента, усиление роли и самостоятельности правительства Республики Узбекистан в решении вопросов государственного, социально-экономического устройства, углубления проводимых в стране реформ обусловили принятие в 2003 г. новой редакции За-кона «О Кабинете Министров Республики Узбекистан». В ней был уточнён вопрос ответственности Кабинета Министров Республи-ки Узбекистан и его членов23. Выступление Президента Республики Узбекистан И.А. Кари-мова на совместном заседании Законодательной палаты и Се-ната Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 г. с «Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране» положило на-чало отсчёту нового этапа в развитии системы государственного управления страной. После чего в 2011 г. были внесены новые по-правки в Конституцию Республики Узбекистан, направленные на дальнейшую демократизацию государственной власти и управ-ления, в том числе на модернизацию исполнительной власти. В обновлённой редакции статьи 93 Конституции Республики Узбе-кистан из полномочий Президента было исключено право форми-рования аппарата исполнительной власти и руководства им, а так-же право назначения и освобождения от должности заместителей Генерального прокурора. В статье 98 Основного Закона определён вышеуказанный новый конституционный порядок выдвижения и 
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93утверждения кандидатуры премьер-министра. Теперь кандидату-ра премьера выдвигается политической партией, набравшей наи-большее число депутатских мест в Законодательной палате, или несколькими политическими партиями, получившими наиболь-шее количество депутатских мест. Принятие вышеуказанных поправок в Конституцию Узбеки-стана стало новым этапом в реформировании и демократизации страны24, связанным с расширением полномочий парламента и политических партий. В соответствии с поправками, Президент теперь назначает и освобождает от должности хокимов областей и города Ташкента по представлению премьер-министра. Кроме того, в полномочия главы государства были включены назначение и освобождение от должности председателя Счётной палаты. Пре-зидент Республики Узбекистан является главой государства и обе-спечивает согласованное функционирование и взаимодействие всех органов государственной власти. Следовательно, внесённые изменения в Конституцию Республи-ки Узбекистан и законодательство страны стали важным факто-ром дальнейшей демократизации деятельности законодательной и исполнительной властей, повышения активности институтов гражданского общества, являющейся важнейшей составляющей демократического общества. Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдугание-вич Каримов ушел из жизни 2 сентября 2016 г. Совместным реше-нием Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса премьер-министр Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев стал временно исполняющим обязанности президента республи-ки. В своём выступлении 9 сентября 2016 г. на совместном заседа-нии Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса он отметил, что история современного Узбекистана – это период чрезвычайно сложной и тяжёлой борьбы за обретение нашей страной подлинной независимости под руководством Ислама Абдуганиевича Каримо-ва25. Своей главной задачей Шавкат Мирзиёев назвал продолжение разработанного и эффективно реализованного в течение 25 лет курса на углубление демократических реформ и преобразований в политической, экономической и социальной сферах, обеспечение прав и свобод граждан, реализацию требований Конституции и законов Республики Узбекистан, защиту суверенитета, безопасно-сти и территориальной целостности страны. В числе важнейших приоритетов он отметил обеспечение координации деятельности 
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94 республиканских органов управления и органов государственной власти на местах, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья. 4 декабря 2016 г. состоялись внеочередные выборы Президен-та Республики Узбекистан. По данным ЦИК, из 20 миллионов 461 тысяч 805 избирателей, включённых в список избирателей, про-голосовали 17 миллионов 951 тысяча 667 человек, что составляет 87,73% от общего числа избирателей. Как показывают результаты выборов, за кандидата от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Сарвара Садуллаевича Отамуратова проголо-совало 421 055 избирателей, или 2,35% принявших участие в голо-совании; за кандидата от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шав-ката Миромоновича Мирзиёева проголосовало 15 906 724 избира-теля, или 88,61% принявших участие в голосовании; за кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжона Аб-дурахмоновича Кетмонова – 669 187 избирателей, или 3,73% и за кандидата от Социал-демократической партии Узбекистана «Адо-лат» Наримона Маджитовича Умарова – 619 972 избирателя, или 3,46% принявших участие в голосовании26. Таким образом, соглас-но приведённым результатам, победу на выборах Президента Ре-спублики Узбекистан, состоявшихся 4 декабря 2016 года, одержал Шавкат Миромонович Мирзиёев. В процессе выборов приняли участие около 600 наблюдателей от 46 государств и международных организаций – Бюро по демо-кратическим институтам и правам человека ОБСЕ, СНГ, Шанхай-ской организации сотрудничества, Всемирной ассоциации изби-рательных органов и Организации исламского сотрудничества. Так, впервые принимала участие полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в состав которой вошло около 200 наблюдателей из 32 стран. В целом меж-дународные наблюдатели дали высокую оценку работе по подго-товке и проведению выборов Президента Республики Узбекистан. Они отметили наличие благоприятных условий для избирателей на всех избирательных участках, в особенности высокий уровень организации условий для осуществления своего избирательного права гражданами с ограниченными физическими возможностя-ми, представителями разных национальностей. В мониторинге избирательного процесса приняли участие также более 37 тысяч наблюдателей от политических партий. Огромную роль в обеспечении открытости и гласности выборов 
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95сыграли средства массовой информации. Президентские выборы освещали 615 национальных и 272 зарубежных СМИ, в том числе 315 зарубежных и национальных интернет-изданий. Республи-канским пресс-центром по освещению выборов Президента Рес-публики Узбекистан и пресс-центрами окружных избирательных комиссий при участии свыше 1 400 отечественных и зарубежных журналистов было проведено 180 пресс-конференций, брифингов и онлайн-брифингов, посвящённых важным этапам избиратель-ной кампании. Опубликовано в зарубежных и национальных СМИ более 22 700 статей и информационных материалов, теле- и ради-опередач, касающихся подготовки и проведения выборов Прези-дента Республики Узбекистан. 
Становление и совершенствование национального 
парламента Узбекистана – олий МажлисаИзвестно, что в СССР вся власть была сконцентрирована в руках одной партии при отсутствии демократических институтов, од-ним из значимых компонентов которых является парламент, пред-ставляющий собой отражение общества. Родоначальник предста-вительной демократии Джон Стюарт Милль отмечал: «весь народ, или по меньшей мере значительная его часть, пользуется через посредство периодически избираемых депутатов высшей контро-лирующей властью, этой высшей властью народ должен обладать во всей её полноте»27. В первые годы суверенного развития (1991–1994 гг.) в соста-ве Верховного Совета Республики Узбекистан была создана за-конодательная база, благодаря которой осуществился переход от административно-командной к рыночной экономике. На 16-й сессии Верховного Совета Республики Узбекистан две-надцатого созыва был принят Конституционный Закон Республи-ки Узбекистан «Об Олий Мажлисе Республики Узбекистан». В 1995 году был избран олий Мажлис – высший законодательный орган, который состоял из 250 депутатов. Следует отметить, что в этот период активно развивались межпарламентские связи, зарожда-лась парламентская дипломатия. Однопалатный Олий Мажлис внёс свой значительный вклад в установление и развитие отноше-ний между более чем 70 государствами мира. В мире растёт популярность двухпалатных парламентов. За по-следнюю треть XX века число высших законодательных органов с двумя палатами возросло с 45 до 67, а в 2010 году их стало 76, а ныне их более 80. Всё это говорит в пользу того, что «Bicameral» 
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96 (двухпалатный) является инструментом безусловно важным для государственного строительства. Формула этой полезности про-ста: политический компромисс, базирующийся на консолидации различных политических сил в обществе. В мае 2000 г. на сессии Олий Мажлиса Президент Ислам Каримов высказал мысль о соз-дании двухпалатного парламента в Узбекистане. Формирование двухпалатного парламента направлено прежде всего на совершен-ствование законодательного процесса и качества принимаемых за-конов, усиление представительской роли регионов Узбекистана в парламенте, укрепление законодательной власти, увеличение его полномочий и улучшение действия механизма сдержек и противо-весов в системе разделения властей. Вторым этапом парламентской реформы были подготовка и проведение референдума, который состоялся в январе 2002 г. Ак-тивное участие населения Узбекистана в референдуме и его ре-зультаты убедительно свидетельствовали о поддержке народом парламентской реформы. Результаты референдума были закрепле-ны принятием Конституционного закона Республики Узбекистан «Об итогах референдума и основных принципах организации госу-дарственной власти» в апреле 2002 г. на VIII сессии Олий Мажлиса. На следующем этапе депутатами Олий Мажлиса была осущест-влена активная работа по внесению соответствующих изменений в Конституцию страны, созданию законодательной базы для ра-боты Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республи-ки Узбекистан, в результате которой были законодательно закре-плены правовой статус сенаторов и депутатов, порядок выборов в Олий Мажлис в соответствии с международными стандартами. Формирование Сената в системе двухпалатного парламента яв-ляется значительным шагом в совершенствовании государствен-ности Узбекистана. В соответствии со ст. 77 Конституции Респу-блики Узбекистан, «Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан является палатой территориального представительства и состоит из членов Сената (сенаторов)». В ст. 80 регламентированы исклю-чительные полномочия Сената, большинство из которых пред-ставляет собой конституционное закрепление механизма сдержек и противовесов между ветвями власти. В январе 2005 г. состоялись выборы в Сенат, и с этого времени Сенат Олий Мажлиса Республи-ки Узбекистан начал функционировать как Верхняя палата – орган территориального представительства страны. В Сенате представ-лены в равном количестве по шесть членов Сената от всех регио-нов Узбекистана: от Республики Каракалпакстан, двенадцати обла-
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97стей и города Ташкента. Шестнадцать членов Сената назначаются Президентом. Таким образом, Верхнюю палату нашего парламента составляют 100 сенаторов. Сенат призван совершенствовать механизмы взаимодействия и обратной связи населения различных регионов страны, обеспе-чивая стабильное, устойчивое развитие Узбекистана. Кроме того, Сенат призван поступательно и целенаправленно продвигать го-сударственную стратегию, координируя общегосударственные и региональные интересы и соблюдая их баланс. Становление новой государственной структуры такого масштаба связано с обретени-ем функциональных связей с другими государственными органа-ми. За годы своей деятельности Сенат реализовал все конститу-ционные полномочия и занял своё неотъемлемое место в системе государственной власти. Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан избирает из свое-го состава Председателя Сената и его заместителей. Председатель Сената избирается по представлению Президента Республики Узбекистан. Одним из заместителей Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан является представитель Респуб-лики Каракалпакстан. Председатель Сената Олий Мажлиса Респу-блики Узбекистан и его заместители избираются большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на срок полномочий Сената. Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан заседают раздельно; в деятельности каждой из палат, в организации и порядке их работы имеются отличительные осо-бенности28. Например, если институциональными органами Сена-та являются Кенгаш Сената, комитеты и комиссии Сената, то в За-конодательной палате функционируют Кенгаш Законодательной палаты, комитеты и комиссии, а также депутатские объединения. В ходе выборов 2004 г. были избраны 120 депутатов Законо-дательной палаты Олий Мажлиса республики. Места в нижней палате национального парламента были поделены между поли-тическими партиями – Народно-демократической партией Узбе-кистана, Социал-демократической партией Узбекистана «Адолат», Демократической партией Узбекистана «Миллий тикланиш», Движением предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партией Узбекистана и независимыми кандида-тами от инициативных групп граждан. Существенные изменения были внесены в избирательное законодательство. Согласно этим изменениям, кандидаты в депутаты Законодательной палаты вы-
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98 двигаются политическими партиями и инициативными группами избирателей. Важным этапом в развитии избирательной системы стали из-менения, внесённые в законодательство о выборах в 2008 г., в со-ответствии с которыми число депутатских мест увеличено со 120 до 150. Из них 135 депутатов избираются от политических партий, а 15 депутатских мест в Законодательной палате, исходя из важ-ности и растущей актуальности вопросов охраны окружающей среды, предоставлено депутатам, избранным от Экологического движения Узбекистана. 27 декабря 2009 г. состоялись очередные выборы в Законода-тельную палату и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Формирование двухпалатного парламента положительно повлия-ло на весь законотворческий процесс: усовершенствованы поря-док и технология разработки и принятия законодательных актов; к законотворческой деятельности в качестве экспертов привле-чены учёные и специалисты различных отраслей; при комитетах утверждены общественные экспертные группы29.За 2010–2014 гг. Олий Мажлисом принято более 100 законов и нормативно-правовых актов. Поправки, внесённые в Конститу-цию Республики Узбекистан в 2011 и в 2014 гг., в ряд других актов, принятых в сфере государственного строительства, обеспечили дальнейшую оптимизацию полномочий основных субъектов го-сударственной власти – Президента Республики Узбекистан, Олий Мажлиса, правительства страны, развития механизмов сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судеб-ной ветвями власти. Следует подчеркнуть, что в целях дальней-шего развития системы сдержек и противовесов ветвей власти ряд полномочий Президента были переданы Олий Мажлису; так, Сенат стал назначать руководителей дипломатических представи-тельств за рубежом, утверждать председателя Службы националь-ной безопасности, принимать акты об амнистии и др. Важное зна-чение в деле демократической модернизации власти имело также закрепление в Конституции института парламентского и обще-ственного контроля. Вместе с тем в работе Олий Мажлиса выяви-лись и недостатки – в частности, недостаточно внимания уделя-лось законоприменению и правоприменительной практике. 21 декабря 2014 г. в Узбекистане прошли очередные выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов. В выборах приняли участие более 18 млн. 400 тыс. избирателей, что 
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99составляет 89% от общего числа избирателей, внесённых в списки. Мониторинг выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Ре-спублики Узбекистан осуществляли более 300 наблюдателей из 50 государств и миссий пяти международных организаций – ОБСЕ, СНГ, ШОС, ВАИО и ОИК, а также свыше 70 тысяч наблюдателей и уполно-моченных представителей от политических партий, выдвинувших кандидатов в депутаты. Кроме того, ход выборов освещали свыше 340 представителей отечественных и зарубежных СМИ. По утверж-дению международных наблюдателей, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проведены с соблю-дением всех демократических норм и принципов, закреплённых в Конституции Республики Узбекистан и в законах о выборах. По данным руководителя ЦИК Узбекистана в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан были избраны де-путаты по 113 из 135 избирательных округов30. В 22 округах ни один из кандидатов не набрал половины голосов, и в соответствии с законодательством в этих округах 4 января 2015 г. состоялись по-вторные голосования, по итогам которых были зарегистрированы 22 депутата Законодательной палаты. Таким образом, во всех 135 избирательных округах выборы депутатов Законодательной пала-ты Олий Мажлиса Республики Узбекистан завершились; были из-браны 150 депутатов, в том числе: 52 депутата от Движения пред-принимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, 36 – от Демократической партии Узбекиста-на «Миллий тикланиш», 27 – от Народно-демократической партии Узбекистана, 20 – от Социал-демократической партии Узбекиста-на «Адолат». 15 депутатов представляют Экологическое движение Узбекистана. Из 150 избранных депутатов 24, или 16%, – женщи-ны, что соответствует показателям законодательных органов ряда развитых стран мира. 13-14 января 2015 г. в результате тайного голосования были из-браны представители в Сенат в равном количестве – по шесть че-ловек от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, из числа депутатов жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти областей, районов и городов, а 16 членов назначены Президентом Республи-ки Узбекистан. В результате в январе 2015 г. был сформирован новый состав Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, избраны спикер и председатель, а также их замести-тели. Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики 
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100 Узбекистан обеспечивают и политическое, и региональное пред-ставительство. В парламенте страны представлены различные политические и социальные срезы общества, что, конечно, по-вышает стабильность государства и укрепляет его социально-политическую основу. Так, в Законодательной палате пред-ставлены все политические партии страны, функционирующие посредством соответствующих фракций, которые согласно со сво-ими партийными программными целями обсуждают законопро-екты, принимают то или иное решение. Таким образом, нижняя палата парламента страны отражает в демократической полноте политическую структуру общества. На качественно новый уровень поднялся процесс подготовки и принятия законов. Законодательная деятельность парламента страны имеет определяющее значение для государства, ибо она не только регулирует общественные отношения, но и открывает дорогу новым перспективным отношениям, обеспечивая зако-нодательную базу для реализации стратегии государства. Была создана система законодательного процесса на качественно но-вом – профессиональном уровне. Законодательный процесс пред-ставляет триединую систему, включая Законодательную палату, Сенат и Президента Республики Узбекистан. Совместные заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан проводятся при принесении при-сяги Президентом Республики Узбекистан, при выступлениях Пре-зидента по важнейшим вопросам социально-экономической жизни, внутренней и внешней политики страны, на выступлениях руково-дителей иностранных государств. По согласованию палат, совмест-ные заседания палат могут проводиться и по иным вопросам31. В декабре 2016 г. в своём выступление на торжественной цере-монии вступления в должность Президента Республики Узбеки-стан на совместном заседании палат Олий Мажлиса Шавкат Мир-зиёев отметил необходимость дальнейшего совершенствования и расширения деятельности обеих палат. По инициативе Президен-та, в целях создания системы эффективного парламентского кон-троля за деятельностью Министерства иностранных дел и других государственных ведомств введена должность первого заместите-ля Председателя Сената. Закон приобретает юридическую силу, когда он принимается Законодательной палатой, одобряется Сенатом, подписывается Президентом Республики Узбекистан и публикуется в официаль-ных изданиях в установленном законом порядке. Закон, принятый 
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101Законодательной палатой Олий Мажлиса, не позднее десяти дней со дня принятия направляется в Сенат Олий Мажлиса. Закон, одо-бренный Сенатом Олий Мажлиса, в течение десяти дней направ-ляется Президенту Республики Узбекистан для подписания и об-народования. Президент в течение тридцати дней подписывает закон и обнародует его. Совершенствование системы государственного строительства и управления и формирование двухпалатного парламента значи-тельно укрепили устойчивость государственности Узбекистана: усилилась законодательная власть, расширились её конституци-онные полномочия, совершенствуется механизм сдержек и проти-вовесов между законодательной, исполнительной и судебной вет-вями власти; расширилось демократическое представительство регионов во власти. Вместе с тем, политические партии страны, все представитель-ные органы – Сенат, Законодательная палата Олий Мажлиса, Кен-гаши народных депутатов областей, городов, районов – должны повысить ответственность перед народом – об этом особо подчер-кнул Президент страны Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвящённом анализу деятельности палат парламен-та, политических партий, Экологического движения Узбекистана, областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов  2 июля 2017 года. В частности, было отмечено, что «сегодня по-литические партии не достигли полного и эффективного выпол-нения обещаний, данных своему электорату, своих предвыборных программ, всё ещё не смогли занять прочное место в общественно-политической жизни страны. В деятельности политических пар-тий и фракций в Законодательной палате Олий Мажлиса нет кон-кретных предложений и инициатив по реализации приоритетных целей и задач»32.Парламент страны – Олий Мажлис, благодаря своему консти-туционному статусу среди органов государственной власти, нала-живанию функциональных связей между центральными и регио-нальными органами и субъектами гражданского общества, играет всё более выдающуюся роль в совершенствовании национальной государственности Узбекистана. 
Судебно-правовая реформаВремя требовало коренных изменений и реальных действий по реформированию судебно-правовой системы, так как на протяже-нии более чем 70 лет Советской власти проблема судебной власти 

3.2. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛьНОй ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 



102 не только решалась, но одновременно и компрометировалась33. Обеспечение верховенства закона, усиление охраны прав и интересов личности, семьи, общества и государства, повышение правовой культуры и правосознания населения, воспитание зако-нопослушных граждан – это не только цели, но и средства, важней-шие условия построения подлинно демократического, правового государства и гражданского общества с развитой рыночной эконо-микой. В Узбекистане была сформирована система судебной вла-сти, направленной на преобразование суда из органа, карающего и защищающего интересы только государства, в орган, обеспечи-вающий верховенство закона и защиту прав человека. Были сфор-мированы Конституционный суд, суды общей юрисдикции, хозяй-ственные суды. Приняты уголовные, уголовно-процессуальные кодексы, создающие законодательную базу судебно-правовой си-стемы. Уже в 1993 г. в Законе «О судах» были закреплены презумпция невиновности, право на защиту, состязательность и гласность су-дебного процесса, а также другие принципы, закреплённые затем в Уголовно-процессуальном, Гражданско-процессуальном и других кодексах и законодательных актах. В первую очередь, были зало-жены законодательные основы судопроизводства – независимой, самостоятельной судебной системы. Приняты законы «Об обжало-вании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», «Об адвокатуре», «О гарантиях адвокатской деятельно-сти» и другие законодательные акты, направленные на усиление судебной защиты прав и интересов граждан, юридических лиц, демократизацию судебной системы. Принятие в 2000 году новой редакции Закона «О судах» заложило новый этап реформирования судебной системы – тем самым были созданы условия для даль-нейшей демократизации, совершенствования деятельности судов. Важной гарантией своевременного исправления судебных оши-бок, недопущения волокиты в судопроизводстве стало введение апелляционного порядка рассмотрения дел. Граждане получили возможность защищать свои права в кассационном порядке при несогласии со вступившим в законную силу судебным решением. При этом защита и обвинение уравнены в правах. Одним из направлений судебно-правовой реформы является либерализация уголовной политики, основной целью которой является обеспечение принципов справедливости и гуманизма, сужение карательных функций системы наказаний. Следует заме-тить, что основополагающие положения Уголовного кодекса 1959 
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103года не отвечали политическим, экономическим и социальным по-требностям общества, а также общепризнанным нормам между-народного права и международных договоров. Если Уголовный кодекс 1959 г. в качестве задачи уголовного законодательства на первый план выдвигал охрану общественного строя, его полити-ческую и экономическую систему, а также социалистическую соб-ственность, то в Уголовном кодексе 1994 года поставлена задача по уголовно-правовой охране личности, её прав и свобод и лишь во вторую очередь интересов общества и государства. В ходе либерализации уголовных наказаний в Узбекистане была изменена классификация преступлений, позволившая рас-ширить категорию преступлений, не представляющих большой общественной опасности. Также был расширен состав обществен-но опасных посягательств, подпадающих под категорию менее тяжких преступлений. В Уголовном кодексе значительно расширена возможность применения экономических санкций в виде штрафов по делам о преступлениях в сфере экономики. По некоторым видам экономи-ческих преступлений; преступлений, связанных с нарушением та-моженного и налогового законодательства; преступлений в сфере торговли, за совершение которых ранее не предусматривалась ад-министративная преюдиция, в настоящее время установлена воз-можность привлечения к уголовной ответственности лишь после применения административного взыскания. Из системы наказа-ний исключён такой вид дополнительного наказания, как конфи-скация имущества. Внедрён институт примирения, предусматривающий освобож-дение от уголовной ответственности в связи с примирением, осу-ществляемым в случае признания вины лицом, совершившим пре-ступление, не представляющее большую общественную опасность, а также при условии добровольного желания потерпевшего уча-ствовать в примирении и возмещении потерпевшему причинённо-го ущерба. Законом предусмотрена возможность применения дан-ного института по 27 составам преступлений, не представляющих большую общественную опасность. Законом от 31 декабря 2005 г. и 27 августа 2007 г. список преступлений, по которым возможно освобождение от уголовной ответственности, расширено до 42. Важной вехой в ходе судебно-правовой реформы стала отмена смертной казни и введения института Habeas corpus. С 1 января 2008 г. от прокурора судам передано право выдачи санкции на за-ключение под стражу в качестве меры пресечения. Имплемента-
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104 ция этого института явилась важным фактором защиты конститу-ционных прав и свобод человека, его неприкосновенности. Только за два года с момента его введения суды Узбекистана более 700 раз отказывали органам следствия в применении данной меры пресе-чения. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 г. однозначно высказано отношение мирового сообщества к этой проблеме. «Основная цель, которую необходимо преследовать в вопросе о смертной казни, – указывается в этом документе, – со-стоит во всё большем ограничении числа правонарушений, в от-ношении которых может быть применена смертная казнь, исходя из желательности отмены этого наказания»34. В Уголовном кодек-се 1994 г. смертная казнь как вид наказания предусматривалась в санкциях 13 статей. В 1998 г. она была исключена из санкций пяти статей, затем она оставалась за три самых тяжких преступления, и в 2008 г. смертная казнь в Узбекистане была отменена. Кроме этого, пересмотрена система наказаний несовершеннолетних, женщин и людей преклонного возраста, упрощена процедура со-кращения сроков расследования уголовных дел, их рассмотрения в судах. Эти изменения способствовали гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Новый импульс углублению судебно-правовых реформ придал ряд прогрессивных решений Президента Шавката Мирзиёева. В частности, Указ Президента Республики Узбекистан от 21 октя-бря 2016 г. «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надёжной защиты прав и свобод граждан» ознаменовал переход государственной политики в данной сфере на качественно новый уровень, определив следую-щие три основных приоритета: обеспечение подлинной независи-мости судебной власти; усиление гарантий надёжной защиты прав и свобод граждан; повышение уровня доступа к правосудию. Эффективность и результативность принимаемых законов и иных нормативно-правовых актов прежде всего зависит от обе-спечения своевременного доведения их сути и значения до ис-полнителей, адресатов правовых норм, а также широких слоёв населения и предпринимательских структур. В целях улучшения информированности физических и юридических лиц в этих вопро-сах Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым 8 февраля 2017 г. принято Постановление «О мерах по коренному реформированию актов законодательства». Президент страны Шавкат Мирзиёев, придавая новый импульс судебной реформе, особо отметил, что «наша главная цель – укре-
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105пление доверия народа к судебной системе». С 1 июня 2017 г. суды разделены на гражданские, административные, уголовные и экономические. Ранее функционировали три категории судов: уголовные, гражданские и экономические. Назначать судей и осу-ществлять мониторинг за соблюдением этики с их стороны будет новый орган – Высший судейский совет. 
Реформы исполнительной власти Исполнительную власть осуществляет Кабинет Министров Ре-спублики Узбекистан. Он обеспечивает исполнение законов и дру-гих решений Олий Мажлиса, указов и распоряжений Президента. В функции Кабинета Министров входит также обеспечение эффек-тивного функционирования экономики, общества и культуры. Он издаёт постановления и распоряжения, обязательные к исполне-нию на всей территории государства всеми действующими орга-нами, учреждениями и гражданами. Кабинет Министров в своей деятельности ответственен перед Президентом и Олий Мажлисом Республики Узбекистан. Каби-нет Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом. Усиление роли и самостоятельности правительства Узбекистана в решении вопросов государственного, социально-экономического устройства, углубления проводимых в стране реформ обусловили принятие в Конституции и законодательстве норм, согласно кото-рым полномочия, ранее принадлежавшие Председателю Кабинета Министров, такие, как организация и руководство деятельностью Кабинета Министров, председательство на его заседаниях, подпи-сание решений правительства, принятых в пределах компетенции с 2003 г., возлагаются на премьер-министра. С учётом требований обеспечения системы сдержек и проти-вовесов изменилась система назначения на должность премьер-министра. Так, прежде Президент назначал и освобождал от должности премьер-министра, первого заместителя, заместите-лей премьер-министра, членов Кабинета Министров Республики Узбекистан с последующим утверждением их Олий Мажлисом. В соответствии с изменениями в законодательстве, рассмотрение и утверждение кандидатуры премьер-министра относятся теперь к полномочиям обеих палат Олий Мажлиса. Президент представля-ет палатам Олий Мажлиса для рассмотрения и утверждения кан-дидатуру премьер-министра Республики Узбекистан. В то же время кандидатуры членов Кабинета Министров, ко-
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106 торые раньше назначались Президентом и утверждались Олий Мажлисом, сегодня утверждаются главой государства по предо-ставлению премьер-министра. Вновь сформированный Кабинет Министров по согласованию с Президентом представляет на рас-смотрение палат Олий Мажлиса программу деятельности на пе-риод своих полномочий; разрабатывает основные направления экономического и социального развития Республики, основные параметры государственного бюджета и его изменения и пред-ставляет их на рассмотрение парламента страны. В соответствии с принятыми законами, премьер-министр те-перь не только организует, но и руководит деятельностью Каби-нета Министров, несёт персональную ответственность за эффек-тивность его работы, председательствует на заседаниях Кабинета Министров, подписывает его документы, принимает решения по вопросам государственного и хозяйственного управления. После рассмотрения представленной кандидатуры на долж-ность премьера Президент в 10-дневный срок предлагает её на рассмотрение и утверждение палатами Олий Мажлиса. Кандида-тура премьер-министра считается утверждённой, если за неё бу-дет подано более половины голосов от общего числа депутатов За-конодательной палаты и членов Сената, соответственно.Новшеством в правовой системе Узбекистана, направленном на совершенствование системы сдержек и противовесов между за-конодательной и исполнительной ветвями власти, стал институт вотума недоверия, при котором в случае возникновения устойчи-вых противоречий между премьер-министром и Законодатель-ной палатой и при получении не менее двух третей голосов от общего числа, соответственно, депутатов и сенаторов парламент может вынести вотум недоверия премьер-министру. В случае вы-ражения вотума недоверия Президент принимает решение об освобождении премьер-министра от должности, что одновремен-но ведёт к отставке всего правительства. Новая кандидатура пре-мьера для представления на рассмотрение и утверждение обеими палатами парламента предлагается Президентом после консуль-таций со всеми фракциями политических партий, представлен-ных в Законодательной палате. В случае двукратного отклонения Олий Мажлисом кандидатуры на должность премьера Президент назначает исполняющего обязанности премьер-министра и рас-пускает Олий Мажлис. Поправки предусматривают также наделение палат Олий Мажлиса полномочием по заслушиванию и обсуждению от-
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107чётов премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны. Это положение значительно расширяет возможности парламентского контроля за деятельно-стью органов исполнительной власти. Так же Президент теперь назначает и освобождает от должности хокимов областей и города Ташкента по представлению премьер-министра. Как отмечалось ранее, введение в конституционное законо-дательство нормы о выдвижении кандидатуры на должность премьер-министра политической партией, получившей наиболь-шее количество депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса, придали особую остроту выборам декабря 2014 г. и ян-варя 2015 г., способствуя дальнейшему повышению роли и значи-мости политических партий в жизни страны. УзЛиДеП в качестве политической партии, набравшей наибольшее количество депу-татских мест в Законодательную палату Олий Мажлиса, предло-жила кандидатуру Шавката Мирзиёева на пост Премьер-министра Республики Узбекистан. В свою очередь, Президент Ислам Кари-мов 23 января 2015 г. представил данную кандидатуру на рассмо-трение и утверждение на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. Депутаты и сенаторы утверди-ли кандидатуру Шавката Мирзиёева на пост Премьер-министра Республики Узбекистан, после чего он выступил с программной речью о перспективных приоритетах новоизбранного правитель-ства в соответствии с общепринятым международными демокра-тическими традициями формирования исполнительной власти. Внесённые изменения в Конституцию Республики Узбекистан и законодательство страны стали важным фактором дальнейшей демократизации деятельности законодательной и исполнитель-ной властей, повышения активности политических партий, усиле-ния межпартийной конкуренции, являющейся важнейшей состав-ляющей демократического общества. По инициативе Президента Шавката Мирзиёева начаты меры по коренному качественному улучшению структуры и функций исполнительной власти, в связи с чем Президент в октябре 2016 г. внёс в парламент проект Закона «О противодействии коррупции». В декабре 2016 по предложению Президента Шавката Мирзиё-ева новым главой правительства республики был утверждён Аб-дулла Арипов и сформирован новый состав Кабинета Министров. В соответствии с приоритетными функциями государства, создан ряд новых министерств и государственных комитетов, призван-ных повысить эффективность работы исполнительных органов. 
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108 В частности, созданы Государственный комитет по развитию ту-ризма, Государственный комитет по автомобильным дорогам, Министерство культуры и Министерство физической культуры и спорта. Основой государственной власти в областях, районах и горо-дах наряду с Кенгашами народных депутатов выступают изби-раемые ими хокимы. В данных институтах власти воплощён опыт исторического развития национальной государственности. Хоким представляет собой представительную и исполнительную власть и должен обеспечивать законность и порядок, решать вопросы экономического и социального развития, формировать местный бюджет и др. Хокимы всех уровней – области, района и города – выполняют свои функции по принципу единоначалия. То есть они несут персональную ответственность за свои решения и действия руководимых ими органов. Начиная с 2017 г., внедряется система отчётности хокимов всех уровней, руководителей органов проку-ратуры и внутренних дел перед населением. Также открыты «На-родные приёмные». 
Формирование национальной модели развитияС обретением независимости в 1991 г. отказ от революционно-го варианта проведения реформ в пользу эволюционного поэтап-ного развития позволил уберечь народ от тяжелейших экономи-ческих и социальных потрясений. Страна выбрала собственную стратегию развития, в основу которой легли пять принципов, сформулированных Президентом И.А. Каримовым в 1992 г. и став-шие средоточием стратегии обновления и развития Узбекистана. 
Во-первых, экономика должна иметь приоритет над политикой, быть её внутренним содержанием. Именно экономика, проблемы её дальнейшего развития являются стержнем нашей современной политики. 
Во-вторых, в сложный переходный период в роли главного реформатора должно выступать государство. Оно обязано в ин-тересах всего народа инициировать процесс реформ, определять приоритеты экономического развития, вырабатывать и последо-вательно реализовывать политику коренных преобразований в экономике, социальной сфере и общественно-политической жиз-ни нашего суверенного государства. 
В-третьих, весь процесс обновления и прогресса должен стро-иться на правовой основе. Только тогда можно добиться ощути-мых результатов от экономических преобразований и сделать их 
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109необратимыми, когда они опираются на выверенные, имеющие практическую силу законы.
В-четвёртых, учитывая реальное демографическое положение и сложившийся уровень жизни населения, переход к рыночным отношениям должен сопровождаться осуществлением упреждаю-щих сильных мер по социальной защите людей. Только при дей-ственном механизме социальной защиты и социальных гарантиях можно обеспечить динамичное продвижение к рыночной эконо-мике, сохраняя общественно-политическую стабильность.И в-пятых, становление новых экономических рыночных отно-шений должно осуществляться взвешенно, продуманно, поэтапно. Прошедшие годы независимого развития подтвердили эффек-тивность «узбекской модели» реорганизации экономики в переход-ный период и правильность выбора социально-ориентированного поэтапного реформирования. Принятые меры позволили решить две важнейшие задачи: обеспечить макроэкономическую стабиль-ность и достигнуть роста экономики. В настоящее время по инициативе Президента Шавката  Мирзи-ёева разработана Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017–2021 гг. Она охватывает пять приоритетных направлений – совершенствование государственного строитель-ства, судебно-правовой системы, либерализация экономики, уско-ренное развитие социальной сферы и осуществление активной внешней политики: 
1. Совершенствование государственного и общественного стро-

ительства, направленное на дальнейшее усиление роли парла-мента и политических партий в углублении демократических реформ и модернизации страны, реформирование системы госу-дарственного управления, развитие организационно-правовых основ государственной службы, совершенствование системы «Электронное правительство», повышение качества и эффектив-ности государственных услуг, практическую реализацию механиз-мов общественного контроля, усиление роли институтов граждан-ского общества и средств массовой информации; 
2. Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформиро-

вание судебно-правовой системы, направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надёжной защиты прав и свобод граждан, совершенствование администра-тивного, уголовного, гражданского и хозяйственного законода-тельства, повышение эффективности системы противодействия преступности и профилактики правонарушений, полную реализа-
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110 цию принципа состязательности в судебном процессе, совершен-ствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг; 
3. Развитие и либерализация экономики, направленные на даль-нейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохра-нение высоких темпов роста экономики, повышение её конкурен-тоспособности, модернизацию и интенсивное развитие сельского хозяйства, продолжение институциональных и структурных реформ по сокращению присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной собствен-ности, стимулирование развития малого бизнеса и частного пред-принимательства, комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, районов и городов, активное привлечение иностранных инвестиций в отрасли экономики и ре-гионы страны путём улучшения инвестиционного климата; 
4. Развитие социальной сферы, направленное на последователь-ное повышение занятости и реальных доходов населения, совер-шенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение социально-политической активности жен-щин, реализацию целевых программ по строительству доступ-ного жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искус-ства и спорта, совершенствование государственной молодёжной политики; 
5. Обеспечение безопасности, межнационального согласия и ре-

лигиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимо-
выгодной и конструктивной внешней политики, направленной на укрепление независимости и суверенитета государства, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добросо-седства, укрепление международного имиджа страны35. В целях более продуктивного осуществления реформ в Узбеки-стане в различных сферах с середины 1990-х годов ежегодно раз-рабатываются широкомасштабные программы, каждая из которых несёт свою целевую специфику: 1997 г. – Год интересов человека, 1998 – Год семьи; 1999 – Год женщин, 2000 – Год здорового поко-ления, 2001 – Год матери и ребёнка, 2002 – Год защиты интересов старшего поколения, 2003 – Год махалли, 2004 – Год добра и мило-сердия, 2005 – Год здоровья, 2006 – Год благотворительности и ме-дицинских работников, 2007 – Год социальной защиты, 2008 – Год молодёжи, 2009 – Год развития и благоустройства села, 2010 – Год 
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111гармонично развитого поколения, 2011 – Год малого и среднего бизнеса, 2012 – Год крепкой семьи, 2013 – Год благополучия и про-цветания, 2014 – Год здорового ребёнка, 2015 – Год внимания и за-боты о старшем поколении, 2016 – Год здоровой матери и ребёнка, 2017 – Год диалога с народом и интересов человека; 2018 – Год под-держки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. В рамках данных инициатив были реализованы мно-гочисленные социальные программы и мероприятия. 
Поляризация и толерантность общественной системыИзменение общественно-политического строя в новых незави-симых государствах, возникших на месте бывшего СССР, стало, в свою очередь, катализатором изменений в социальной структуре каждой страны. Это коснулось и Узбекистана: с развитием рыноч-ных отношений и углублением экономических реформ в социаль-ной структуре появились новые страты (социальные слои и груп-пы), изменились удельный вес и качественные характеристики социальных групп, играющих определённую роль в жизни обще-ства, усилилась социальная поляризация общества. Так, верхний слой современного узбекистанского общества включает в себя по-литические, экономические, интеллектуальные, профессиональ-ные группы36. В состав современной политической элиты входят лица различных профессий и национальностей, обладающие раз-ным социальным, образовательным и другим статусом, что свиде-тельствует о плюрализме новой политической структуры. За годы независимости в Узбекистане установлена принци-пиально новая и довольно развитая система подготовки руково-дящих кадров разных направлений. Например, Академия госу-дарственного управления в основном занимается подготовкой кадров для административно-управленческого аппарата, Налого-вая и Финансовая академии – специалистов для экономического направления, Университет мировой экономики и дипломатии – специалистов в области международных отношений и экономики, международного права и дипломатии, Ташкентский государствен-ный юридический университет готовит специалистов в области юриспруденции. Безусловно, в данном процессе весьма важным является качество образования, поскольку выпускники должны соответствовать современным требованиям управления и менед-жмента, а сами университеты и академии должны войти в между-народные рейтинги. Узбекистан, как сказано, выбрал светский, демократический 
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112 путь развития, т.е. религия отделена от государства, и государство не вмешивается в дела религии. Однако обеспечение свободы сове-сти, включение духовно-нравственного потенциала религии в про-цессы духовного совершенствования общества составляют фунда-ментальный принцип государственной религиозной политики. Сегодня в Узбекистане в условиях дружбы, согласия и взаимной поддержки проживают более 130 народностей и национальностей. В стране действуют национальные культурные центры, в которых различные народности могут свободно развивать свою культуру и праздновать свои праздники. Дети имеют возможность получать образование на родном языке. Плоды данных усилий проявляют-ся также в исследованиях международных организаций. Так, по данным авторитетных общественных центров, Узбекистан в на-стоящее время во «Всемирном индексе счастья» занимает 44-е ме-сто среди 158 стран мира и первое – среди стран СНГ. В целях возрождения религии, повышения её роли в духовной жизни народа, за годы независимости была проведена внуши-тельная работа по возрождению запрещаемых в советский период национально-религиозных традиций, обычаев, праздников. Так, ежегодно празднуются Навруз, Курбан-хаит и Рамазан хаит – у му-сульман, Пасха и Рождество – у христиан, Пейсах, Пурим и Хану-ка – у иудеев. Правительство Узбекистана инициировало восста-новление мечетей и мусульманских учебных заведений. За годы суверенного развития восстановлено или построено заново более 2 тыс. мечетей, открыто 10 медресе. В 1999 г. был открыт Ташкент-ский исламский университет со статусом высшего светского учеб-ного заведения. В русле этого процесса восстановлены религиозные ценности всех конфессий, действующих в Узбекистане. Совершают палом-ничество к святым местам: мусульмане – в Саудовскую Аравию для совершения обрядов хаджа и умры, христиане – в Россию, Грецию и Израиль, иудеи – в Израиль. Конфеccиям возвращены церкви, мо-лебные дома, созданы равноправные условия для обеспечения ду-ховной и просветительской деятельности. К настоящему времени в Узбекистане зарегистрировано более 2000 религиозных орга-
низаций, представляющих 16 конфессий. Однако следует отметить, что в мире активизируются органи-зации, которые под прикрытием священной религии Ислама про-двигают свои деструктивные идеи религиозного экстремизма, бо-рятся за обладание рычагами влияния на массовое политическое сознание. В зоне пристального внимания этих деструктивных сил 
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113находятся и независимые государства Центральной Азии. Поэто-му в Узбекистане важное значение придаётся борьбе с религиоз-ным экстремизмом и терроризмом, угроза которых усиливается на фоне эскалации этих явлений в ряде стран Ближнего Востока, Африки и СНГ37.Президент Шавкат Мирзиёев при вступлении в должность от-метил: «Считаю своей приоритетной задачей беречь как зеницу ока и укреплять царящую в нашем обществе атмосферу межнаци-онального и гражданского согласия, взаимопонимания и дружбы.  Вопросам дальнейшего укрепления дружбы и сплочённости в рес-публике, обеспечения равных прав всем гражданам независимо от их национальности, вероисповедания и убеждений мы и впредь будем придавать первостепенное значение. Мы в Узбекистане счи-таем абсолютно недопустимым распространение экстремистских и радикальных идей, сеющих раздор между представителями раз-ных национальностей»38. Таким образом, опыт прошедших лет наглядно свидетельству-ет, что Узбекистан поступательно движется по пути создания и совершенствования политической системы, основанной на обще-человеческих и национальных ценностях, встречая в ходе преоб-разовательных процессов немало трудностей и достойно отвечая на все серьёзные вызовы времени. В Узбекистане реализовывается принцип формирования и со-вершенствования законодательной, испольнительной и судебной властей с целью их балансирования и дальнейшего эффективного развития, поступательного движения от сильного государства к сильному гражданскому обществу. Существенно углубились про-цессы институциональных преобразований как важное свидетель-ство продвижения по пути экономических реформ. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ – В 80-х гг. в СССР резко обострился системный социально-экономический и общественно-политический кризис. – В результате сложнейших процессов при распаде СССР Узбе-кистан мирным путём обрёл независимость, и постепенно начал-ся вывод страны из социально-экономического кризиса. Началось возрождение национально-духовных ценностей, культуры, исто-рии, религии. – Узбекистан поступательно, поэтапно движется по пути созда-
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114 ния и совершенствования политической системы, основанной на общечеловеческих и национальных ценностях. – В ходе преобразовательных процессов обозначилось немало трудностей, определились серьёзные вызовы времени. – В Узбекистане реализовывается принцип формирования и со-вершенствования законодательной, испольнительной и судебной властей с целью их балансирования и дальнейшего эффективного развития, поступательного движения от сильного государства к сильному гражданскому обществу. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 31. Назовите основные политические события в Узбекистане в на-чале 1990 гг. 2. Укажите особенности формирования политической системы Узбекистана.3. Особенность формирования ветвей власти в Узбекистане.4. Охарактеризуйте особенности «узбекской модели» развития.5. В чём проявляются общечеловеческие и национальные ценно-сти в Респубике Узбекистан?6. Охарактеризуйте социально-экономические и политические процессы в СССР и Узбекистане в период с 1985-1991 гг.?7. Каково историческое значение Декларации о суверенитете и Конституционного закона о государственной независимости Узбе-кистана?8. Каковы причины межнациональных конфликтов в Узбекистане накануне обретения независимости? Какие пути их решения были найдены?9. В чём заключалась логика и основные принципы формирования нового государства?10. Определите основные направления стратегии развития Узбе-кистана на 2017–2021 гг.
РЕКоМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА1. Выступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в долж-ность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса // http://www.uza.uz/ru/politics/svobodnoe-demokraticheskoe-i-protsvetayushchee-gosudarstvo-u-15-12-2016 2. Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения независимости. Т.: Узбекистан, 2011. 
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117Глава 4. 
ФоРМИРовАНИЕ И РАЗвИТИЕ 
ГРАЖДАНСКоГо оБЩЕСТвА в УЗБЕКИСТАНЕ

РЕЗюМЕ. В XXI веке гражданское общество стало объективной реальнос-
тью. Его совершенствование является длительным и непрерывным процес-
сом. Есть общие и специфические закономерности формирования граждан-
ского общества. Гражданское общество и государство взаимодополняют 
друг друга. Без зрелого гражданского общества невозможно построить 
правовое демократическое государство. Следовательно, если гражданское 
общество выступает прочным опосредующим звеном между свободным ин-
дивидом и централизованной государственной волей, то государство при-
звано противодействовать дезинтеграции, хаосу и кризису через создание 
условий для реализации прав и свобод независимой личности. Степень раз-
вития гражданского общества отражает уровень развития демократии. В 
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 
2017−2021 годы определены механизмы развития институтов гражданско-
го общества, повышения их общественной и политической активности. 

4.1. ИСТоРИЯ РАЗвИТИЯ ИДЕИ ГРАЖДАНСКоГо оБЩЕСТвА

Эволюция взглядов мыслителей о гражданском 
обществе 
Гражданское общество как форма существования народа, его неполитических институтов относится к числу древних образова-ний. Первыми «архитекторами» общества, пытавшихся говорить о свободном гражданском обществе, признаются Платон (427–347 

до н.э.) и Аристотель (384–322 до н.э.). Они искали то, что было в интересах всех членов общества (за исключением рабов), и пред-лагали свои проекты «идеального государства». Платон рассматри-вал вопросы о месте и роли граждан и их сословий в обществе и го-сударстве и первым обратил внимание на элементы гражданского общества в рамках собственной теории «идеального государства»1. Заметим, что Аристотель, как и Платон, рассматривает гражданскую сферу общества как синоним государственной сферы, отождествля-ет в принципе всю общественную жизнь свободных граждан. «Кого 



118 следует назвать гражданином и что такое гражданин?» – ставит во-прос Аристотель и отвечает на него: «Гражданин – это тот, кто име-ет право на участие в законосовещательной или судебной власти… он и является гражданином данного государства. Государством же мы называем совокупность таких граждан»2. В практической жизни античного мира гражданское общество как специфическая реальность, отличная от государства, ни фак-тически, ни теоретически не проявилась. В дальнейшем проблемы взаимоотношений между народом и государственной властью нашли своё отражение в трудах многих учёных. Так, знаменитый римский оратор, юрист, государственный де-ятель и мыслитель Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н.э.) под-черкивает, что «народ – не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов»3. Государство в трактовке Цицерона предстаёт не толь-ко как выражение общего интереса всех его свободных членов, что было характерно и для древнегреческих концепций, но одно-временно и как согласованное правовое общение этих членов, как определённое правовое образование, «общий правопорядок». На-родовластие он характеризует как «общину, в которой всё находит-ся в руках народа». Полновластие народа, по оценке Цицерона, при-водит к пагубным последствиям, к «безумию и произволу толпы», к её тиранической власти. Для того, чтобы избежать этих уродливых форм властвования, необходим смешанный вид государственного устройства. «Ибо, – подчёркивает он, – желательно, чтобы в госу-дарстве было нечто выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и воле народа»4. Древнегреческие мыслители утверждали, что не так важно, кто правит: один, меньшинство или большинство, главное – чтобы че-рез них правила добродетель. Выдающийся мыслитель Средневековья Фараби (870–950 гг.) в своих трудах рассматривает государство как основной институт народовластия. Это можно заметить в его рассуждениях о том, что в культурных городах и обществах, достигших наивысшего совер-шенства, существует возможность свободного выбора профессии, царят подлинная свобода и равноправие. жители этих городов избирают себе главу, который ими в любой момент может быть лишён власти. Главы этих городов в своей деятельности исходят 
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119из принципов справедливости, равноправия и всеобщего блага5. Для Фараби было важно, чтобы общество служило людям. Но для этого люди сами должны себя воспитать. Фараби ищет пути по-строения идеального общества. В своём произведении «Город мудрецов» он утверждал, что только образованным обществам, которые находятся на высоком уровне развития знания, науки, нравственности, просвещения, суждено достичь эффективного социального прогресса. В эпоху Средневековья в представлениях мыслителей чётко на-чинает просматриваться идея преобладания государственного на-чала над началом общественным. Однако речь идёт не об отрицании роли общества, а о попытке обоснования общественной актив-ности и участия общественных институтов в жизни государства6. В период позднего Средневековья о некоторых аспектах граж-данского общества писали прогрессивные мыслители того време-ни Н. Макиавелли и Ж. Боден. Никколо Макиавелли (1469–1527 гг.) в своих работах не употре-бляет термин «гражданское общество», но отмечает наличие сфе-ры жизнедеятельности человека, отличной от его подданнических функций, что по существу является признанием наличия граждан-ского общества. Гражданская сфера, по его мнению, несёт в себе нравственные начала, тогда как государство является силой, угне-тающей общество7. Боден (1530–1596 гг.) определяет государство как правовое управление многими семействами тем, что им при-надлежит. Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить их права и свободы8.Школа естественного права считается стержнем концепции гражданского общества, основателем которой является Г. Гроций (1583–1645 гг.). Государство возникает как необходимый институт для охраны гражданского общества, причём главным элементом его выступает отдельная личность. Государство есть совершенный союз свободных людей, заключённый ради соблюдения прав и об-щей пользы9. Как создатель теории естественного права Г. Гроций внёс существенный вклад в фундамент концепции гражданского общества. Распространяя принципы мирного сосуществования, характеризующие естественное право, на право народов, он рас-ширил поле гражданского общества от внутригосударственного до всемирного. Английский политический мыслитель Т. Гоббс (1588–1679 гг.) не представлял себе существования людей без единого, сильного государства. Государство противопоставлялось Гоббсом естествен-
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120 ному состоянию людей, но в то же время отождествлялось со всем совокупным обществом и его частью – гражданской сферой. Он пишет: «Возникшее единство называется государством или граж-данским обществом»10. Государство Гоббса закладывает основы гражданского общества в современном понимании, устанавливает порядок, цивилизуя общество и его членов11. Согласно выводам Т. Гоббса, структура гражданского общества является многоуровне-вой: 1) государство, обладающее верховной властью суверена; 2) группы и объединения граждан; 3) отдельные граждане как под-данные государя и суверена и как представители тех или иных групп объединений12. Причём отношение граждан в обществе, по Гоббсу, строится по принципу «не делай другому того, чего не же-лал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе»13. 
Джон Локк (1632–1704 гг.) в противовес Т. Гоббсу интерпрети-рует «естественное состояние» не как «войну всех против всех», а как состояние свободы и равенства людей: это «состояние полной свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что они счи-тают подходящим для себя в границах закона природы, не испра-шивая разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли. Это также состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаимными»14. По мнению Дж. Локка, гражданское общество является логическим и органическим след-ствием естественного состояния. Причём основная «цель граждан-ского общества состоит в том, чтобы избегать и возмещать неу-добства естественного состояния»15. Путь, «посредством которого кто-либо отказывается от своей естественной свободы и надевает на себя узы гражданского общества – это соглашение с другими людьми об объединении в сообщество... Когда какое-либо число людей согласилось создать сообщество или государство, то они тем самым уже объединены и составляют единый политический орга-низм, в котором большинство имеет право действовать и решать за остальных16. Таким образом, Дж. Локк отождествляет граждан-ское общество с государством, указывая на то, что в гражданском обществе всё должно подчиняться закону, который является осно-вой свободы и порядка: «ни для одного человека, находящегося в гражданском обществе, не может быть сделано исключение из правил (законов) этого общества. Все должны подчиняться за-кону, который является правителем гражданского общества»17. 
Ш.Л. Монтескьё (1689–1755 гг.) в работе «О духе законов» не отождествляет гражданское общество и государство, разграничи-
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121вая «те законы, которые определяют политическую свободу в её отношениях к государственному устройству, от тех, которые опре-деляют её отношения к гражданину»18. Политические законы – это законы гражданского общества, трансформированные в государ-ство. Мыслитель указывает на единство и противоречивость по-литических законов и законов гражданского общества. Причём ис-чезновение политических законов ведёт к анархии, а нарушение гражданских законов – к тоталитаризму. 
Ж.Ж. Руссо (1712–1778 гг.) вопросам гражданского общества уделял особое внимание. Он считал, что государство должно су-ществовать в форме республики, где правительство может быть свергнуто в любое время по требованию гражданского общества. Закон как юридическое выражение всеобщей воли требует не только неукоснительного его соблюдения всеми гражданами, но и существования сильного государства19. Гражданское общество – это политический организм, сущность которого заключается в со-гласовании повиновения и свободы. При гражданском правитель-стве имеет место повиновение, а при наличии только свободы (без повиновения) получается охлократия20. Большое внимание проблемам гражданского общества уделял 

П.А. Гольбах (1723–1789 гг.), который исходил из природного фи-зического и интеллектуального неравенства людей, из которого вытекает необходимость поиска должной опоры в общественном организме и нужда в законе, удерживающем от дурных и противо-общественных поступков. Отсюда и обязанность правительства соблюдать принципы, лежащие в основе общественного договора. По этому договору, все люди равны в своих правах, и правительства должны оставаться под неусыпным общественным контролем21.Основоположник немецкой классической философии И. Кант (1724–1804 гг.) углубляет представления о гражданском обществе. По его мнению, достижение всеобщего правового и гражданского общества, гражданского согласия возможно только при условии сочетания свободы каждого со свободой других. Главные идеи, лежащие в основе теории гражданского обще-ства, по Канту, это: – человек должен создавать всё собственными силами и отве-чать за созданное; – столкновение человеческих интересов и необходимость их за-щиты являются побудительными причинами самосовершенство-вания людей; – гражданская свобода, законодательно обеспеченная правом, 
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122 есть необходимое условие самосовершенствования, гарантия со-хранения и возвышения человеческого достоинства. Таким образом, Кант расширил понятие гражданского обще-ства, говоря о продвижении людей к государству общественного договора в мировом масштабе и создании «всемирно-гражданского общества»22. Известный американский обществовед Т. Пейн (1737–1809 гг.) считал законным лишь то государство, которое складывалось на основе всеобще принятой конституции. Такую государственную систему правления он называл правовой, цивилизованной. В ней правительство имеет перед гражданами только обязанности, ис-ключается всякая возможность узурпации власти в интересах групп или одной личности. Отводя народному суверенитету – граждан-скому обществу ведущую роль, Пейн оставлял государству мини-мум политических механизмов, которые взяли бы на себя функции управления в сферах, находящихся вне поля деятельности обще-ственного самоуправления. Заметим, что более чем 200-летняя история США показывает всему миру, что без консенсуса сильной государственной власти и гражданского самоуправления в Амери-ке не сложилось бы современное демократическое общество. Одним из главных мыслителей, который занимался вопроса-ми сущности и структуры гражданского общества, был В.Ф. Гегель (1770–1831 гг.). Благодаря идее гражданского общества, которая получила наибольшую разработку в работе «Философия права», немецкий философ считается образцовым теоретиком граждан-ского общества. Но самое главное – Гегелю первому удалось наибо-лее успешно изложить концепцию гражданского общества в виде теории высокоразвитого и сложного социального устройства23. Согласно теории Гегеля, гражданское общество содержит в себе три следующих момента: 1) систему потребностей (как одного ин-дивида, так и всех граждан), удовлетворение которых происходит посредством и в процессе труда; 2) правосудие, гарантирующее свободу и защиту собственности; 3) полицию, следящую за тем, чтобы благо отдельной личности «рассматривалось и осуществля-лось как право», и корпорации – объединения по тому или иному интересу, делу или умению, дарующие всем, входящим в неё, при-вилегии и честь, «представляя нравственный корень государства», где особенное укоренено всеобщем24. Целью данного объединения людей является реализация гражданских интересов25. Как видим, «Гегель впервые представляет собственную модель соотношения государства и гражданского общества, где гражданское общество 
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123не отождествляется с государством, но и не противопоставляется ему»26. Гражданское общество предшествует государству, при этом является независимым от государства, но и неразрывно с ним свя-занным. Гегель считал, что гражданское общество есть способ су-ществования государства, его базис. Гражданское общество явля-ется сферой частных интересов, в то время как государство есть воплощение публичного интереса. Таким образом, теория гражданского общества Гегеля является отправной точкой большинства последующих концепций. Так, Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835гг.) в труде «Опыт установления границ деятельности государства» чётко проводит разделение между гражданским обществом и государством. Гра-нями этой дифференциации у него выступают различия между: 1) системой национальных учреждений (организаций, союзов, всяких других объединений, формируемых снизу самими инди-видами) и государственными институтами и службами; 2) «есте-ственным и общим правом» и правом позитивным, создаваемым непосредственно государством и др.К числу наиболее выдающихся просветителей Центральной Азии конца XIX – начала ХХ веков, исповедовавших идеи, близкие к гражданскому обществу, относятся, Завки (1853–1921 гг.), Ав-
лони (1874–1934 гг.), Назир Туракулов (1892–1937 гг.) и др. Свои новаторские идеи просветители Востока проповедовали в рели-гиозной форме. Так, одна из распространённых просветительских идей в Туркестане заключалась в том, что ислам не противоречит идее прогресса в науке. Религиозные деятели играли существен-ную роль в джадидском движении. Известные просветители, пред-ставители джадидизма, такие как Авлони, Фитрат (1885–1938 гг.), Бехбуди (1875–1919 гг.) и др. сами писали и издавали учебни-ки для своих школ. В этих школах развивались идеи равноправия женщин. 

Алексис де Токвиль (1805–1859 гг.) трактовал гражданское обще-ство как особую внегосударственную сферу социального организ-ма27. Центральным предметом его теории явились теоретические и практические аспекты демократии, в которой он усматривал самое знаменательное явление эпохи. Токвиль убеждён, что со-временная демократия возможна лишь при тесном союзе равен-ства и свободы28. Любовь к равенству, доведённая до крайности, подавляет свободу, вызывает к жизни деспотию. Деспотическое правление, в свою очередь, обессмысливает равенство. Но и вне равенства как фундаментального принципа демократического 
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124 общежития свобода недолговечна и шансов сохраниться у неё нет. Проблема, по Токвилю, состоит в том, чтобы, с одной стороны, из-бавиться от всего, мешающего установлению разумного баланса равенства и свободы, приемлемого для современной демократии; с другой –  развивать политико-юридические институты, которые обеспечивают создание и поддержание такого баланса. По мнению итальянского мыслителя А. Грамши (1891–1937 гг.), взаимоотношения государства и гражданского общества зави-сят не только от развития первого, но и от зрелости последнего, которое достигается посредством развития идеологии и культу-ры. Причём взгляды Грамши на природу государства носят более широкий и органический смысл, чем тот, который вкладывали в это понятие теоретики до него. Значение государства неуклонно растёт по мере развития современного общества. Возрастающее значение государства обосновывается в трудах Грамши тем, что борьба за сознание людей имеет такое же значение, как и борьба за собственность на средства производства. И дело здесь не толь-ко в опыте эксплуатации, но и в том, как именно подчинённые получают полную идеологическую интерпретацию реальности. Грамши отметил возрастающую роль интеллектуалов. Никакая организация без интеллектуалов невозможна, а следовательно, политическое единство любой организации предполагает соот-ветствующий уровень идеологического единства, в котором пар-тия, интеллектуалы и массы устанавливают между собой органич-ные отношения29. Итак, эволюция взглядов мыслителей свидетельствует, что идея гражданского общества, пройдя через ряд взлётов и падений, развиваясь и усложняясь, дошла до нашего времени, приобретя достойное место в гуманитарных науках. Не случайно американ-ский политолог Т. Каротерс отмечает, что «с окончанием холодной войны гражданское общество стало ключевым элементом “духа времени”»30, а Ф. Шмиттер, указывая на особую значимость граж-данского общества в деле демократического строительства, под-чёркивает, что наличие гражданского общества определённого уровня способствует консолидации и сохранению демократии31. 
Развитие идеи гражданского общества в современном 
мире Теоретико-концептуальное осмысление идеи гражданского об-щества не закончено и не может быть закончено к настоящему мо-менту. Являясь функцией, производной от времени, и находясь в 
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125тесной взаимосвязи с порождающим его социумом, трактовка граж-данского общества будет и впредь трансформироваться и модер-низироваться в соответствии с окружающим его «духом времени», что определяется исторической перспективой самого гражданско-го общества – изменяющегося и изменяемого постоянно моди-фицирующимися условиями эволюции разных цивилизационно-культурных образований, в рамках которых оно находится. К примеру, английский журнал «Экономист», исследующий взаимо-действие граждан и политических структур западноевропейских государств, отметил, что главным достоинством демократии яв-ляется её способность к развитию, уточнив далее, что и «сегодня каждая зрелая демократия продолжает эволюционировать»32, к чему можно добавить, что параллельно этому эволюционирует и каждое гражданское общество. Вместе с тем, нельзя воспринимать гражданское общество как некую панацею от кризисов государств и демократий. Граждан-ское общество, как и любое явление, имеет свои плюсы и мину-сы: оно порождается конкретным цивилизационным процессом и поэтому ему присущи не только значительные достоинства, но и свои проблемы – болезни и кризисы, о чём свидетельствует со-временность. Следовательно, не стоит переоценивать – как и недооцени-вать – идею развития гражданского общества и её исключи-тельно положительную роль в целом и в развитии современных социально-политических движений, в частности. «Если мы сводим гражданское общество только к акторам, преследующим благо-родные цели, сама концепция становится… понятием теологиче-ским, а отнюдь не политическим и социологическим»33, отмечает Т. Каротерс. Этот же момент подчёркивает и Ф. Шмиттер, указывая, что каждое конкретное гражданское общество будет оказывать на демократию смешанное воздействие, и нет никаких гарантий, что позитивное воздействие возобладает над негативным34. Всё это указывает на чрезвычайную внутреннюю сложность фе-номена гражданского общества, который нельзя трактовать одно-значно с оценочных позиций. Понятно, что наряду с добропорядоч-ными гражданами среди субъектов гражданского общества могут быть, и даже наверняка есть, радикально настроенные элементы, выражающие свою сущность через участие в деятельности радика-листских, террористических и иных маргинальных движений35. Таким образом, развитие идеи гражданского общества про-должается и в настоящее время. Имеется множество толкований, 
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126 связанных с различными точками зрения на историю, происхо-ждение и сущностные характеристики гражданского общества. Однако практически все учёные и исследователи основными ком-понентами гражданского общества признают интересы человека как личности и гражданина. Человек как личность – это индивид, имеющий обусловленную систему потребностей, интересов и цен-ностей. Наличие возможностей реализации этой системы и пре-вращает человека в главного участника общественного развития, члена гражданского общества. Гражданское общество – это совокупность нравственных, ре-лигиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. Это система обеспечения жизне-деятельности социальной, социокультурной и духовной сфер, их воспроизводства и передачи от поколения к поколению, система независимых от государства общественных институтов и отноше-ний, которые призваны обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, реализации частных инте-ресов и потребностей. Гражданское общество имеет свою структу-ру (схема 1) и признаки (схема 2). 
Схема 4.1.

Как видим, структура гражданского общества заключает в себя:– негосударственные социально-экономические отношения и институты (собственность, труд, предпринимательство); 
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Политические партии и движенияСовокупность независимых от государства производителей (частные фирмы и др.)
Негосударственные социально-эко номические отношения и институты (собственность, труд, предприни-мательство)

Общественные объединения и организации
Церковь, мечети и др.Семья

Сфера воспитания и негосударственного образования Система негосударственных СМИ
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127– совокупность независимых от государства производителей (частные фирмы и др.); – общественные объединения и организации; – политические партии и движения; – сферу воспитания и негосударственного образования; – систему негосударственных СМИ; – семью; – церковь, мечети и др. 
Схема 4.2.

Признаками гражданского общества являются:– наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и граж-данина; – самоуправляемость, самофинансирование, самоконтроль, са-мооценка; – конкуренция образующих его структур и различных групп людей; – свободно формирующееся общественное мнение и плюра-лизм; – всеобщая информированность и прежде всего реальное осу-ществление права человека на информацию; 
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Социальное партнёрствоОбщественный контроль Легитимность и демократический характер власти Сильная социальная политика государства
Принцип координации, на котором базируется его жизне-деятельность Многоукладность экономики Правовое государство

Всеобщая информированность; реальное осущест-вление права человека на информациюСвободно формирующееся общественное мнение и плюрализм

Наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина
Самоуправляемость, самофинансирование, самоконтроль, самооценка

Конкуренция образующих его структур и различных групп людей
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128 – принцип координации, на котором базируется его жизнедея-тельность (в отличие от государственного аппарата, который по-строен на основе принципа субординации); – многоукладность экономики; – легитимность и демократический характер власти; – правовое государство; – сильная социальная политика государства, обеспечивающая достойный уровень жизни людей и др.Первый Президент Узбекистана И.А. Каримов дал новое опре-деление гражданского общества. Для нас гражданское общество – это социальное пространство, где верховенствует закон, который не только не противоречит, но и способствует саморазвитию чело-века, реализации интересов личности, максимальному функцио-нированию её прав и свобод36. Наша страна, наш народ и впредь будет идти по пути нашей заветной цели, намеченной в самом на-чале независимости, – построения правового демократического государства и гражданского общества. Наша главная цель – демо-кратизация и обновление общества, реформирование и модерни-зация страны37.Таким образом, важнейшей задачей на пути построения в Узбе-кистане демократического правового государства, открытого граж-данского общества с развитой рыночной экономикой является соз-дание и развитие самостоятельных, устойчивых, пользующихся поддержкой широких слоёв населения и имеющих глубокие корни в народе многообразных институтов гражданского общества. 
Институты гражданского общества – органы самоуправле-ния граждан (махалли), партии, движения, профессиональные союзы, общественные объединения и фонды, негосударствен-ные некоммерческие организации (ННО) – образуют основу граж-данского общества, определяют его содержание. Они призваны способствовать росту гражданской активности, национального самосознания, политической культуры и высокой духовности чле-нов общества, воспитывать в них чувство собственного достоин-ства, независимого мышления, желание реализовать свой потен-циал, строить своё будущее своими руками. Сегодня важнейшим направлением деятельности институтов гражданского общества является защита демократических ценностей, прав, свобод и за-конных интересов людей. Развитая структура негосударственных и общественных организаций призвана обеспечивать и поддер-живать баланс интересов в обществе, служить в политической и социальной сфере противовесом государственным структурам. 
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129Самое важное, что по мере своего становления и укрепления ав-торитета в обществе, гражданские институты должны всё больше становиться важнейшим инструментом общественного контроля за деятельностью государственных структур. Следовательно, без укрепления демократических ценностей в сознании людей демо-кратия сама по себе или усилиями извне не может получить свое-го развития. Таким образом, в нашей стране государство, создавая необхо-димые правовые, экономические, политические и культурные предпосылки, выступило в качестве инициатора и гаранта посту-пательного движения к гражданскому обществу. В Узбекистане создана конституционно-правовая база построения гражданского общества, которая и по сей день интенсивно совершенствуется – существуют все важнейшие атрибуты гражданского общества. Однако государство не может пустить всё на самотек и ждать, пока гражданское общество будет создано само по себе. Как сви-детельствует практика, поддержка государством общественных структур нужна! Лишь при такой поддержке возрастает доверие к власти. Вместе с тем в нашей стране сложилось понимание, что процесс формирования гражданского общества должен иметь естественный темп, и ускорять его искусственно недопустимо, поскольку зрелый гражданин начинается с развитого самосозна-ния, которое постоянно развивается и совершенствуется. Именно об этом свидетельствуют основные этапы развития гражданского общества в новейшее время. 
4.2. оСНовНЫЕ ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИвЫ РАЗвИТИЯ 
ГРАЖДАНСКоГо оБЩЕСТвА в УЗБЕКИСТАНЕГоды независимости стали временем поэтапного, эволюционно-го становления и развития многообразных институтов граждан-ского общества, которые пользуются поддержкой широких слоёв населения. Пройденный путь формирования основ гражданского общества в нашей стране в новейшее время по сути, содержанию и значимости можно разделить на четыре основных этапа: 
Первый этап, с 1991 по 2000 гг. – этап первоочередных ре-форм, преобразований переходного периода и формирования основ национальной государственности. Этот этап общественного строительства требовал активной роли государства, сосредоточе-ния основных полномочий в его руках. 
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130 В условиях переходного периода, когда шёл процесс формирова-ния основ гражданского общества, была создана организационно-правовая база гражданского общества, заложены основы развития гражданских институтов, в том числе многопартийной системы, органов самоуправления граждан, разветвлённой сети различных 
ННо, призванных стать выразителями интересов различных сло-ёв населения Узбекистана, и вместе с тем шёл процесс создания нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения условий для создания и функционирования независимых СМИ, повышения их роли в установлении контроля за деятельностью государственных органов и в целостной системе институтов граж-данского общества. В этом плане роль государства заключалась как в удалении препон и барьеров, тормозящих возникновение, становление и развитие политических партий и общественных движений, так и в создании организационно-правовых условий их эффективного функционирования. Основной задачей второго этапа реформ в 2001-2010 гг. – периода активного демократического обновления и модерниза-ции страны – является последовательный и поэтапный переход от сильного государства, которое было объективно необходимо в условиях переходного периода и становления национальной госу-дарственности, к сильному гражданскому обществу. На этом этапе осуществлена реформа законодательной вла-сти – сформирован двухпалатный парламент. Благодаря приня-тым организационно-правовым мерам сформировалась система реальной многопартийности. Сформирована национальная систе-ма финансирования уставной деятельности политических партий за счёт имеющихся внутренних источников и государственных средств, что явилось стимулом для активизации деятельности по-литических партий страны на качественно новом уровне, укрепле-ния их организационного потенциала и материально-финансового положения, усиления роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и мо-дернизации страны. Был чётко определён правовой статус пар-тийных фракций, парламентского большинства и парламентской оппозиции, её исключительные права, гарантии эффективной деятельности. Введены нормы, в соответствии с которыми руко-водители фракций политических партий, созданных в Законода-тельной палате, стали замещать должности заместителя Спикера Олий Мажлиса. Вместе с тем, созданы организационно-правовые условия для эффективного влияния политических партий на про-
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131цесс формирования органов исполнительной власти в центре и на местах, а именно установлено, что кандидатура Премьер-министра Республики Узбекистан вносится на рассмотрение Законодатель-ной палаты Президентом страны после проведения консультаций с каждой из фракций политических партий. Регламентирован по-рядок консультаций Президента с представителями партийных групп, в том числе по кандидатурам хокимов областей и г. Ташкен-та. Внесённые изменения и дополнения в целом оказали большое влияние на развитие и укрепление реальной многопартийной си-стемы в стране, повысили роль политических партий в деятель-ности Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных предста-вительных органов. Развитие получила система негосударственных некоммерче-ских организаций. Были созданы нового уровня условия для сво-бодного осуществления деятельности ННО, целостная система правовых, экономических, организационно-технических мер под-держки их деятельности. Регламентированы вопросы, связанные с оказанием государственной поддержки деятельности ННО, в том числе посредством выделения государственных грантов, государ-ственных субсидий и государственных социальных заказов. Так, в 2008 г. при высшем представительном органе создан Обществен-ный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского общества, деятельность которого направлена на аккумулирова-ние средств, получаемых из государственного бюджета и иных источников, организацию их использования на реализацию про-грамм, предполагающих стимулирование развития и поддержку деятельности институтов гражданского общества, независимых ННО, СМИ, их активного участия в решении актуальных социаль-ных, экономических, гуманитарных проблем. В целях организации эффективного распределения средств Фонда, обеспечения гласно-сти и открытости, осуществления контроля за целевым использо-ванием указанных средств создана соответствующая парламент-ская комиссия. Реально в «четвёртую ветвь власти» преобразовываются сред-ства массовой информации. В системе государственного и обще-ственного строительства происходит широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий, играющих всё более важную роль в процессах политической мо-дернизации; регулирования отношений в области электронного документооборота. В результате принимаемых мер активно вне-дряются системы электронного документооборота и технологии 
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132 электронной цифровой подписи, развития использования совре-менных информационно-коммуникационных технологий в ком-мерческой деятельности и предпринимательстве. Происходит по-вышение роли и статуса журналистов в обществе, им оказывается содействие в защите прав и законных интересов, обеспечиваются их социальные гарантии, поддерживаются и развиваются негосу-дарственные СМИ, укрепляются их материально-техническая база и кадровый потенциал. Создан Общественный фонд поддержки и развития незави-симых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана. Деятельность Фонда направлена на стимулирование и поддерж-ку деятельности независимых печатных СМИ и информационных агентств, усиление их позитивного воздействия на общественное сознание граждан, особенно молодёжи, на процесс их духовно-нравственного воспитания. Фонд поддерживает перспективные проекты и программы, направленные на укрепление экономи-ческой независимости и самостоятельности печатных СМИ и ин-формационных агентств, развитие и укрепление их материально-технической базы. Фонд также финансирует процесс подготовки и переподготовки кадров, учебные стажировки за рубежом для жур-налистов и технического персонала, проведение мероприятий по повышению их мастерства и творческой активности.Всё более значимую роль в решении важнейших социально-экономических проблем на местах играют органы самоуправления граждан. Происходит повышение активности председателей и се-кретарей сходов граждан и махалли в общественно-политической жизни, их ответственности в вопросах социальной защиты и под-держки граждан. Усовершенствованы правовые и институцио-нальные механизмы по повышению роли махалли в обеспечении общественной активности граждан, предоставлены социальные гарантии и укреплена их финансовая устойчивость. Роль органов самоуправления граждан повышается в сторону обеспечения со-циальной защиты населения, усиления её адресности. Расширены полномочия и ответственность органов махалли за реализацию мер по социальному развитию территорий, оказанию поддержки нуждающимся семьям, укреплению национальных ценностей и традиций.  
Третий этап реформ в 2011–2016 гг. характеризуется как этап повышения общественной, социально-экономической актив-ности негосударственных некоммерческих организаций (ННО), других гражданских институтов, усиления их роли и значения в 
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133осуществлении реформ по демократическому обновлению и мо-дернизации страны, последовательной, поэтапной реализации принципа «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу». В Узбекистане сформирована и функционирует развитая сеть негосударственных некоммерческих организаций, численность которых в стране постоянно увеличивается и улучшается качество их работы. Если в 1991 г. в республике действовало лишь 95 ННО, а в 2010 г. – 5431, то в 2016 г. это число достигло 8417. ННО способству-ют росту национального самосознания, политической культуры и повышению духовности населения, воспитывают в людях чувство собственного достоинства, побуждают их к реализации своего по-тенциала, действуют в защиту демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов населения. Повышается роль ННО и в процессе разработки и реализации законодательных актов, го-сударственных и социально-экономических программ развития страны и общества. Большую финансовую поддержку гражданско-му сектору оказывает Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Ре-спублики Узбекистан.  За истекший период в процессе демократического обновления страны принято более 200 законодательных актов, направленных на усиление роли и значения гражданских институтов и решение насущных социально-экономических проблем граждан. Мировая практика свидетельствует о том, что демократия, де-мократическое общество формируется на основе не каких-то уни-версальных, единых для всех стандартов и норм, но должно стро-иться с учётом исторических и духовных ценностей, национальных традиций и менталитета народа. Гражданское общество – это общество, которое должно отра-жать всё многообразие общественно-политических, социальных, культурно-просветительских и профессиональных организаций и структур, гармонично интегрированных в процесс управления государством и административно-территориальными образова-ниями; это общество, где развита система самоуправления, где верховенствует закон, гармонично развиваются межличностные, межнациональные, государственные и общественно-политические отношения, где человек и общество, общество и государственная власть живут в мире и согласии, где созданы условия для самораз-вития человека, реализации интересов личности, максимального функционирования её прав и свобод. 
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134 Основная цель гражданского общества в Узбекистане: защищая интересы, права и свободы гражданина, каждого человека, живу-щего в нашей стране, независимо от его национальности, веры, расы, убеждений и взглядов, – создавать все необходимые условия и возможности для реализации его способностей и талантов. В докладе Первого Президента Республики Узбекистан И. Кари-мова «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ 
и формирования гражданского общества в стране» на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Респуб-лики Узбекистан (2010 г.) отмечено – «те задачи, которые были по-ставлены в первые годы независимости, в основном выполнены». Однако «достигнутое – это только часть длинного и сложного пути к цели, которую мы поставили перед собой, – построить откры-
тое демократическое правовое государство с устойчиво развиваю-
щейся экономикой и уважаемое в мире общество, где не на словах, 
а на деле высшей ценностью является человек, его интересы, его 
права и свободы. жизнь никогда не стоит на месте, и выигрывает та страна, тот народ, который владеет глубоко продуманной про-граммой и стратегией её реализации, имеющей чёткие ориентиры и приоритеты». Сегодня нужны новые подходы и ориентиры. Ведь самое опас-ное, что может нас ожидать на этом пути – это эйфория, чувство самоуспокоенности достигнутым, отрыв от реальности, что может негативно отразиться на эффективности и перспективах развития страны. В Концепции поставлена задача – равняться на развитые государства. И главное – на максимальное удовлетворение потреб-ностей людей. Для этого необходимо создавать дополнительные политико-правовые условия, совершенствовать управление госу-дарством и обществом, устранять барьеры, которые препятствуют гармоничному развитию. 

выборы нового Президента Узбекистана в 2016 г. В соответствии со статьями 96, 117 Конституции Республики Узбекистан, статьёй 8 Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан», статьями 5, 9 Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» 4 декабря 2016 г. было опреде-лено днём выборов Президента Республики Узбекистан. На основе альтернативных выборов за кандидата от Движения предприни-мателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева проголосовало 15 млн. 906 тыс. 724 избирателя, или 88,61% принявших участие в голосовании. Граждане приняли самое активное участие в голо-
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135совании, проявив высокий политический уровень и гражданскую позицию. Самое важное, наш народ на глазах всего мирового сооб-щества успешно преодолел это чрезвычайно важное и ответствен-ное испытание, достойно, спокойно, без паники и растерянности проводив в последний путь своего Первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова, а затем легитимно и транспарентно осуществив переход президентской власти. Узбекская государ-ственность показала свою жизнестойкость, демократические ин-ституты – свою работоспособность, законодательство – сформиро-ванность. Это признали и наблюдатели из разных регионов мира и авторитетных международных организаций. Следует отметить устойчивый характер тенденции к даль-нейшей либерализации информационной среды. Для освещения выборов Президента Узбекистана начал свою работу Пресс-клуб «Выборы–2016», созданный для помощи отечественным и зару-бежным журналистам в освещении подготовки и проведения выбо-ров. Пресс-клуб объединил журналистов, международных наблю-дателей, парламентариев, представителей политических партий, государственных органов и институтов гражданского общества. Избирательная кампания 2016 года ещё раз продемонстрировала, что Узбекистан бесповоротно ступил на путь демократических ре-форм и построения гражданского общества. Более полному осуществлению конституционного права граж-дан на информацию способствовала реализация законов «Об элек-тронном правительстве», «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления», «Об электронных пла-тежах», «Об электронном документообороте», «Об электронной цифровой подписи», «Об электронной коммерции» (новая редак-ция), принятых в рамках практической реализации Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирова-ния гражданского общества в стране. Важным фактором развития сферы телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструк-туры связи явилось принятие Комплексной программы по разви-тию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан до 2020 года. В рамках этой программы планируется реализация 17 проектов на общую сумму 2,1 трлн. сумов, а также 28 мероприятий и проектов по созданию комплек-сов информационных систем и баз данных системы «Электронное правительство». По оценкам экспертов, таким образом будут удо-влетворены потребности государства и общества в эффективной ИКТ-инфраструктуре на ближайшую перспективу. 
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136 В настоящее время комплексы информационных систем внедре-ны в таких областях, как налоговая, коммунальная сферы, тамож-ня, образование, здравоохранение и другие. К примеру, в налоговой сфере это позволило полностью обеспечить переход на сдачу на-логовой отчётности в электронном виде, а также оказывать более 50 современных интерактивных услуг для налогоплательщиков. В таможенной сфере благодаря электронному декларированию и ре-гистрации товаров, а также экспортно-импортных контрактов про-цесс таможенного оформления товаров и оказания других сопут-ствующих услуг сокращён с трёх рабочих дней до одного. За первое полугодие 2016 г. более 159 тыс., или 100% грузовых таможенных деклараций зафиксировано в электронной форме. Внедрение информационных систем способствует не только оптимизации и упрощению процесса оказания услуг, но и эконо-мии средств. К примеру, созданная площадка для осуществления государственных электронных закупок системы «Харид» по ито-гам первого полугодия 2016 г. позволила сэкономить на электрон-ных аукционных торгах более 56 млрд. сумов.Информационно-коммуникационные технологии находят своё широкое применение и в области развития электронных платежей. Запущенная клиринговая система расчётов оплаты розничных платежей в режиме реального времени обеспечила существенный рост возможностей онлайн-оплаты налогов, обязательных и ком-мунальных платежей. В частности, количество онлайн-транзакций через интернет увеличилось в 1,6 раза и составило 58,7 млн., число пользователей – в 1,8 раза и составило более 1,2 млн. человек. Се-годня 62 процента платежей населения за коммунальные услуги осуществляется в электронной форме. Продолжает развиваться и охватывать новые направления Еди-ный портал интерактивных государственных услуг. В настоящее время порталом оказывается 289 современных услуг для населе-ния и субъектов предпринимательства. В сфере малого бизнеса и частного предпринимательства это такие востребованные услуги, как электронная сдача налоговой и статистической отчётности, регистрация внешнеторговых контрактов, государственная реги-страция субъектов предпринимательства, подача заявок на полу-чение лицензий и разрешительных документов. Для населения – рассмотрение электронных обращений, выдача архивных справок, подача заявок на получение социальных пособий, по приёму детей в дошкольные образовательные учреждения и др. Внедрение тех-нологий «Электронного правительства» предоставляет гражданам 
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137страны и бизнесу доступ к высококачественным услугам госорга-нов и одновременно уменьшает стоимость этих услуг. Благодаря внедрению электронных форм взаимоотношений между государ-ственными органами и субъектами предпринимательства в 2015 году 42,8 тыс. субъектов предпринимательства зарегистрированы через сеть Интернет на Едином портале интерактивных государ-ственных услуг. Если в 2013–2014 гг. предпринимателям и граж-данам было оказано чуть более 102 тыс. услуг, то только за 2015 год их количество превысило 420 тыс. Сегодня 100 процентов на-логовой и статистической отчётности сдаётся в электронном виде через сеть Интернет. Таким образом, расширились возможности СМИ, нового каче-ственного уровня достигла деятельность информационных служб государственных структур по обеспечению большей транспарент-ности проводимых в стране реформ, широкого доступа населения, СМИ и общественных объединений к информации о принимаемых государственными органами решениях. Благодаря вступлению в силу Закона Республики Узбекистан «О социальном партнёрстве» (2015), в стране сформированы прин-ципиально новые правовые и институциональные основы соци-ального партнёрства между органами государственной власти и управления и негосударственными некоммерческими организа-циями, другими институтами гражданского общества в реализа-ции социально значимых программ и проектов. Важное значение имеет также обновление, в связи с приняти-ем этого  закона, состава Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других ин-ститутов гражданского общества при Олий Мажлисе и принятие в новой редакции положений, регулирующих порядок выделения ННО, СМИ и другим институтам гражданского общества государ-ственных грантов, социальных заказов и субсидий. Так, по мнению зарубежных экспертов, отличительной особенностью «узбекской модели» развития институтов гражданского общества являются всемерная готовность и стремление государства поддерживать инициативы общественности. Так, примером дополнительных мер по оказанию содействия развитию институтов гражданского общества является то, что с 1 января 2014 г. ставки государствен-ной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию ННО, снижены в 5 раз, размеры сборов, взимаемых за государственную регистрацию их символик, – в 2,5 раза. Без взимания пошлины осу-ществляется регистрация и постановка на учёт представительств 
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138 и филиалов ННО в регионах страны. Дополнительная льгота в раз-мере 50% от установленных ставок предоставлена общественным объединениям инвалидов, ветеранов, женщин и молодёжи. Все эти меры позволяют им направлять освободившиеся средства на реализацию проектов. В связи с вступлением в силу Закона «Об обращениях физиче-ских и юридических лиц» (2015) расширилась практика примене-ния гражданами права на направление обращений в органы госу-дарственной власти и управления, повысилось качество работы и ответственность государственных органов по рассмотрению обра-щений, поступивших от граждан. Таким образом, процесс формирования правового государства и справедливого гражданского общества осуществляется при успешном сочетании многовековых традиций узбекского народа и современных демократических принципов. На основе Консти-туции возрождены национальные традиции, язык, непреходящие ценности и культура народа, созданы условия для нравственного совершенствования и гармоничного развития человека. 
Четвёртый этап с 2017 г. по настоящее время характеризу-ется коренным повышением эффективности проводимых реформ, созданием условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных на-правлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.После выборов 2016 года в стране начался процесс сохранения преемственности и дальнейшего развития гражданского обще-ства. На торжественном собрании в связи с 24-летием Конституции Республики Узбекистан избранный Президент Шавкат Мирзиёев предложил назвать новый 2017 год в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека38. В связи с этим были поставлены приоритетные задачи: – о необходимости кардинального пересмотра подхода к взаи-моотношениям государственных органов и граждан; – о внедрении системы отчётности перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел; – об открытии «Народных приёмных» в системе политических партий в каждом районе и городе; – об усовершенствовании системы оказания населению самых востребованных государственных услуг через одно ведомство по принципу «одно окно» и др. 

Глава 4. ФоРМИРовАНИЕ И РАЗвИТИЕ ГРАЖДАНСКоГо оБЩЕСТвА в УЗБЕКИСТАНЕ



139Эти задачи потребовали активизации механизмов контрольной деятельности, предусмотренных Законом «О парламентском кон-троле», который был принят 11 апреля 2016 г. Ещё в 2014 г. по ини-циативе Первого Президента Узбекистана поправками в Консти-туцию страны институту парламентского контроля был придан конституционный статус. Закон «О парламентском контроле» за-крепил механизмы контрольной деятельности палат парламента, каждого депутата и сенатора. Основными масштабными задачами данного закона являются – обеспечение исполнения законода-тельных актов; обеспечение гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина; выполнение государственных программ социально-экономического развития; исполнение Государствен-ного бюджета Республики Узбекистан; укрепление законности, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений; инициирование привлечения ви-новных лиц к установленной законом ответственности за выяв-ленные в ходе парламентского контроля правонарушения; оцен-ка эффективности законодательных актов; пресечение фактов и обстоятельств, имеющих негативные последствия для общества и государства, выявление и принятие мер по устранению причин и условий их возникновения; выработка необходимых мер по по-вышению эффективности законодательных актов. Тем самым за-кон направлен на безусловное исполнение Конституции, законов и важнейших государственных программ. Принятые в последние годы в нашей стране законы «Об откры-тости деятельности органов государственной власти и управле-ния», «О социальном партнёрстве», «Об экологическом контроле», «Об электронном правительстве», а также конституционное за-крепление института общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и управления создали, по сути, правовую платформу для эффективного диалога общества и госу-дарства, усиления ответственности органов исполнительной вла-сти перед представительными органами, а значит и перед самим народом. Депутаты нижней палаты, а также сенаторы, представля-ющие в верхней палате национального парламента интересы реги-онов, совместно с кенгашами народных депутатов на местах долж-ны вести непрерывный и конструктивный диалог с населением. В конечном итоге, парламент призван играть качественно новую роль в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны и её регионов.Несомненно, степень гражданского влияния на деятельность 
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140 государственных учреждений, заинтересованность государства в установлении диалога со своими гражданами определяет уровень демократии и народовластия в современном обществе. Весьма показательно, что одним из первых нормативно-правовых актов, принятых Президентом Ш. Мирзиёевым, стал Указ «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц»39, направленный на упорядочи-вание отношений в области учёта обращений граждан, создания в стране системы своевременного и действенного реагирования государственных и общественных органов на данные обращения. Указом внедрён новый механизм обратной связи с гражданами, осуществления контроля за исполнением законодательства, обе-спечением прав, свобод и законных интересов людей – народные приёмные Президента Узбекистана. Главное в том, что они созда-ются на основе показавшей себя на практике как востребованная и необходимая народу Виртуальной приёмной Премьер-министра Узбекистана. Организация прямого диалога с населением, обе-спечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов, будет служить своего рода мониторингом качества го-сударственных услуг населению. Вместе с тем, народные приёмные стали надёжным заслоном на пути проявлений коррупции, послу-жат ликвидации преград для свободного развития малого бизнеса и частного предпринимательства. Важным фактором эффективно-сти работы народных приёмных является их доступность. Указом предусмотрено их создание в каждом регионе республики, в райо-нах и городах, т.е. каждый гражданин страны без труда может их посетить и передать своё обращение. Немаловажная особенность деятельности народных прием-ных – их работа не только по организации полного, объективного и своевременного рассмотрения поступивших обращений, но и по осуществлению системного мониторинга и контроля за рассмо-трением обращений, поступивших в народные приемные и Вир-туальную приёмную премьер-министра и направленных по при-надлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления. Это позволит проводить постоянный анализ по вы-явлению причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений. Конечно, само понятие диалога подразумевает полноценное двустороннее общение, при котором каждая из сторон слышит 
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141друг друга. Открытый доверительный диалог государственной власти с народом является важнейшим фактором укрепления до-верия людей, их поддержки проводимой политики, роста чувства сопричастности в обществе. А данный указ формирует правовую и организационно-техническую основу для дальнейшего развития демократического механизма общественного участия граждан в жизни общества. На сегодняшний день в стране действует около 150 тысяч субъектов гражданского общества. 
Мировой рейтинг Узбекистана Уверенное динамичное развитие нашей страны на основе Кон-ституции, глубокие преобразования, направленные на обеспече-ние последовательного повышения благосостояния всех жителей страны, позволили Узбекистану в очередной раз подняться вверх в мировом рейтинге процветания. Так, 4 ноября 2014 г. авторитет-ный международный Институт Legatum (Великобритания) опу-бликовал ежегодный Индекс процветания стран мира, который охватывает 142 страны, 96 процентов населения мира и 99 про-центов мирового ВВП. Индекс процветания, разработанный этим институтом на основе признанных в мире методик, представляет собой комбинированный показатель, измеряющий достижения стран мира в обеспечении условий для процветания и благополу-чия населения на основе 89 показателей. Узбекистан, по результа-там оценки, занял 57-е место в рейтинге (в 2013 г. – 63-е), подняв-шись за год на шесть позиций40.В результате текущий рейтинг процветания Республики Узбе-кистан превысил аналогичные рейтинги таких стран, как Греция, Румыния, Украина, Мексика, Россия, Индонезия, Сербия, Азер-байджан, Грузия, Турция и многих других. Институт «Legatum» осуществляет расчёт рейтингов, базируясь на таких ключевых показателях, как состояние экономики, предпринимательская деятельность, государственное управление, образование, система здравоохранения, уровень безопасности граждан и социальный капитал. Составители рейтинга отмечают, что наша страна по агрегиро-ванному компоненту «социальное развитие» уверенно занимает 16 место в мире. Узбекистан имеет высокие социальные показате-ли, такие, как охват средним образованием, качество образования, низкая детская смертность, уровень здравоохранения, защита от инфекционных заболеваний, продолжительность жизни, толе-

рантность к этническим меньшинствам, устойчивость семей. Также наша страна входит в первую десятку стран по целому 
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142 ряду ключевых показателей, таких как гарантированность прав населения, доверие к правительству, уверенность в обороноспо-собности страны, возможности для обучения детей, полноцен-ность питания, санитарные условия, низкий уровень преступности против личности и собственности населения и другие параметры. Данные объективные оценки отражают результаты последова-тельных реформ, осуществляемых во всех сферах общества. Учи-тывая то, что источниками базовой информации для составления рейтинга являются объективные данные ООН, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Всемирной организации здра-воохранения, других международных организаций и аналитиче-ских институтов, а также социологические исследования, прово-димые Институтом «Legatum», можно констатировать, что индекс процветания Узбекистана отражает достойную оценку всего меж-дународного сообщества. Как видим, достижения Узбекистана являются результатом ре-ализации поэтапного и системного построения демократического государства и открытого гражданского общества. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что те государства, которые не учитывают объективные закономерности осуществления демо-кратических преобразований в обществе, форсируют реформы в государственно-правовой сфере без учёта политических реалий, сталкиваются в конечном счёте с проблемами, разрушающими сами основы государственности, приводящими к хаосу, неуправ-ляемости социально-политических процессов, подрыву демокра-тических ценностей в обществе. Дополнения и поправки в Конституцию страны, совершен-ствование нормативно-правовой базы обеспечивают поэтапную реализацию принципа «от сильного государства к сильному граж-данскому обществу» и являются логическим продолжением тех демократических конституционных преобразований, которые обеспечивают стабильность и устойчивое развитие страны на пути построения демократического правового государства, силь-ного гражданского общества. Все последовательные шаги в формировании гражданского об-щества в Узбекистане предпринимаются не для того, чтобы кому-то понравиться, а в целях продвижения по пути, избранному волей народа и отвечающему национальным интересам Узбекистана. Как было отмечено выше, основная цель гражданского общества в Узбекистане: защищая интересы, права и свободы каждого че-ловека, живущего в нашей стране, независимо от его националь-ности, веры, расы, убеждений и взглядов, – создавать все необхо-
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143димые условия и возможности для реализации его способностей и талантов.  Для обеспечения этих целей после всенародного обсуждения была принята Стратегия действий по дальнейшему развитию Ре-спублики Узбекистан. Цель стратегии, рассчитанной на 2017−2021 годы, – коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных на-правлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни. В документе отмечено, что всесторонний анализ пройден-ного Узбекистаном этапа независимого развития, а также изменя-ющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализа-ции требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны». Стратегия включает в себя пять приоритетных направлений, реди которых Совершенствование государственного и обще-
ственного строительства, направленное на дальнейшее усиле-ние роли парламента и политических партий в углублении демо-кратических реформ и модернизации страны, реформирование системы государственного управления, развитие организационно-правовых основ государственной службы, совершенствование си-стемы «Электронное правительство», повышение качества и эф-фективности государственных услуг, практическую реализацию механизмов общественного контроля, усиление роли институтов 
гражданского общества и средств массовой информации41. 

оСНовНЫЕ вЫвоДЫ– Институты гражданского общества образуют основу и опреде-ляют его содержание; призваны способствовать росту гражданской активности, национального самосознания, политической культуры и высокой духовности членов общества, воспитывать в них чувство собственного достоинства, независимого мышления, желание реа-лизовать свой потенциал, строить своё будущее своими руками. – При помощи механизмов выборов и референдума народ может приостанавливать любые действия государства, противоречащие его интересам, и заставить государство служить своим интересам. – Институты гражданского общества в сотрудничестве с незави-симыми, свободными средствами массовой информации должны не только выражать, но и формировать общественное мнение и об-
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144 щественное сознание. Без укрепления демократических ценностей в сознании людей демократия сама по себе или усилиями извне не может получить должного развития. – Процесс формирования правового государства и справедли-вого гражданского общества осуществляется при успешном соче-тании многовековых традиций узбекского народа и современных демократических принципов. – Реализация Стратегии действий по дальнейшему развитию Ре-спублики Узбекистан. Цель стратегии, рассчитанной на 2017−2021 годы, поднимет гражданское общество на новый уровень и создаст фундамент для его дальнейшего развития. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 41. Обоснуйте сущность идеи «от сильного государства к сильному гражданскому обществу».2. В трудах каких учёных нашли своё отражение проблемы взаимо-отношений между народом и государственной властью? 3. Объясните, почему гражданское общество нуждается в поддерж-ке государства. 4. Обоснуйте, почему государство заинтересовано во взаимодей-ствии с гражданским обществом. 5. Назовите основные проблемы развития гражданского общества, которые вызывают дискуссии. 6. Что является важнейшим направлением деятельности институ-тов гражданского общества в нашей стране? 7. От чего зависят будущее формируемого гражданского общества в Узбекистане и эффективность проводимых реформ? 8. Назовите, какие институты гражданского общества образуют основу гражданского общества, определяют его содержание. 9. Почему сильное гражданское общество невозможно представить без свободных средств массовой информации? 10. Значение «Стратегии действий по дальнейшему развитию Ре-спублики Узбекистан» в развитии гражданского общества? 
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147Глава 5. 
ЭКоНоМИчЕСКИЕ РЕФоРМЫ в УЗБЕКИСТАНЕ: 
оСНовНЫЕ НАПРАвЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗюМЕ. Сформированный в основном в советский период экономический 
потенциал страны не отвечал необходимым современным требованиям 
устойчивости её развития как самостоятельной экономической системы 
вследствие деформированности структуры экономики, дезинтегрирован-
ности внутреннего экономического пространства как внутри Узбекиста-
на, так и в его внешнеэкономических связях. Учитывая сложившуюся ситу-
ацию в начале 1990-х годов, руководством Узбекистана была разработана 
«узбекская модель» экономических преобразований, сделавшая ставку пре-
жде всего на собственный человеческий и ресурсный потенциал, а также 
на привлечение и внедрение современных технологий и методов хозяйство-
вания в условиях рынка. 

5.1. РАЗРАБоТКА СоБСТвЕННой МоДЕЛИ РЕФоРМ: 
УСЛовИЯ И СТРАТЕГИЯ ПРЕоБРАЗовАНИй 

Условия осуществления реформ и потенциал страныПереходный этап экономического развития государства – это исторический отрезок экономического развития любого госу-дарства, на протяжении которого проходят институциональные преобразования, коренная ломка устоявшихся взглядов на обще-ственное воспроизводство, трансформация мышления человека и его мировоззрения в оценке происходящего процесса развития страны и в его перспективе. Именно в этот момент особенно остро встаёт вопрос макроэкономической стабилизации при параллель-ном осуществлении программы реформ и проведении социальной политики, направленной на поддержку населения. Исторически сложилось, что роль и значение выбранного стра-тегического пути развития в начале трансформационной эпохи весьма адекватны дальнейшей судьбе народа и страны, её будуще-му геополитическому положению в мирохозяйственной системе. Невзирая на позитив, накопленный за годы существования СССР в социально-экономическом развитии, сопутствующее прелом-



148 ление распределительной системы, роль, отведённая регионам в общесоюзном характере производственных отношений и разде-лении труда, однобокость развития экономической составляющей негативно сказались на начальных этапах суверенного развития постсоветских стран. Узбекистан, имея достаточный ресурсный (человеческий, сырьевой, частично производственный) потенциал из-за сложившейся неадекватной структуры народного хозяйства, ограничивавшей возможности самостоятельного развития, на на-чальном этапе реформ оказался в тисках острейшего кризиса. Стартовые условия реформирования и оздоровления нацио-нальной экономики Узбекистана, как и других республик бывше-го Союза, имели идентичные условия1. Во-первых, формирование новых рыночных регуляторов, инфраструктуры рынка, закладка основ и развитие частной собственности проходили на фоне де-монтажа централизованной плановой системы, где вся экономи-ческая система базировалась на всеобщем огосударствлении соб-ственности. Во-вторых, из-за сверхмонополизированной структуры на-родного хозяйства и фондирования распределения материаль-ных ресурсов и капитальных вложений экономические свободы государственных предприятий были резко ограничены госзака-зом. В результате госмонополия и централизованная финансово-кредитная система, диктовавшие свои условия на начальном этапе реформ, продолжали влиять на иждивенческий настрой в отрас-лях и на предприятиях, сводили на нет все инициативы в области предпринимательства. В-третьих, затяжной прогрессирующий экономический и струк-турный кризис экономики республики (особенно в 1991–1995 гг.), сопровождавшийся спадом производства, нарастанием гиперин-фляции вкупе с ограниченными возможностями выхода на миро-вой рынок, неконкурентоспособной промышленной продукцией, ограниченностью валютных ресурсов и т.п., отразился соответ-ствующим снижением уровня жизни населения. Вместе с тем, для Узбекистана трудности стартового периода были вызваны, помимо общих причин, и рядом специфических, связанных с превалированием интересов центра (особенно в це-новой политике) на протяжении многих десятилетий над интере-сами республики.  Важным условием при переходе на рыночные отношения явля-ется учёт специфических и характерных особенностей Узбекиста-на. Республика занимает выгодное геополитическое положение. 
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149Исторически территория республики являлась центром торговых путей, здесь шёл активный процесс слияния и взаимного обогаще-ния различных культур, и сегодня республика является сердцеви-ной Центральноазиатского региона, перекрёстком узловых дорог Евразии. Всё это создаёт предпосылки к тому, чтобы Узбекистан стал региональным центром межгосударственного транзита това-ров, капитала и рабочей силы. Определённое значение имеют и природно-климатические условия. Республика находится в зоне, благоприятной для разви-тия аграрного сектора, производства особо ценных сельскохозяй-ственных культур и продуктов животноводства. В то же время сель-ское хозяйство базируется преимущественно на искусственном орошении и поливном земледелии, республика жёстко ограничена в собственных водных ресурсах. Это накладывает определённый отпечаток на формирование новых экономических отношений в аграрном секторе. Одна из важнейших особенностей Узбекистана – специфиче-ская демографическая ситуация. Республика к началу реформ от-носилась к числу стран с высоким уровнем рождаемости и есте-ственного прироста населения. На протяжении 1970–1980 гг. население республики увеличивалась в среднем на 2,5-3% в год. Если в конце 1980-х – начале 1990-х гг. по объёму ввП Узбекистан опережал такие страны, как Иордания, ОАЭ, Сингапур, Ирландия, то в расчёте на душу населения республика относилась, по данным Мирового банка, к числу стран с доходами ниже среднего уровня. В общей структуре населения дети и подростки в возрасте до 15 лет составляют более 43,1%, в то время как в России и Беларуси эта цифра равна 24%, а в Казахстане – 33,2%2. Отличительной чертой является и высокий семейный состав населения. Средний размер семьи в республике составляют 5,5 человека, в то время как в евро-пейских странах СНГ – 3,2 . При этом около 60% населения прожи-вает в сельской местности и занято преимущественно аграрным трудом3.Необходимо учитывать национально-исторический уклад жизни населения, представляющего более ста национальностей, имеющих свою культуру, образ мышления, народные традиции и обычаи. Народу Узбекистана исторически присущи коллективист-ские начала, корнями уходящие в традиционный общинный уклад жизни. Нормой межличностных отношений являются почитание старших, забота о семье и детях, открытость, чувство сострада-ния к чужой беде и взаимопомощи. Характерные черты населе-
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150 ния Узбекистана – любовь к земле, любовь к Родине, трудолюбие, особое уважительное отношение к знаниям, учителям, просвети-телям. При выработке концепции перехода к рынку необходимо учитывать религиозный «исламский фактор». Он проявляется в укладе жизни, в психологии людей, в формировании духовно-нравственных ценностей и в стремлении к сближению с народами, исповедующими эту религию. Таким образом, нельзя говорить о той или иной модели перехо-да к рынку без конкретного учёта указанных специфических усло-вий того или иного региона со всеми его особенностями и харак-терными чертами, присущими только данному региону. С первых дней провозглашения независимости Узбекистана был взят курс на проведение экономической реформы. В услови-ях независимости земля республики, её недра, природные ресур-сы, экономический и научно-технический потенциал, созданный трудом многих поколений, стали общенациональным достоянием, гарантом и основой общественного прогресса. По данным на начало 1990-х гг., в недрах Узбекистана находятся огромные запасы минерально-сырьевых ресурсов, выявлено более 95 видов минерального сырья, сосредоточенных в 700 месторожде-ниях. На тот момент действовали 370 горных промыслов с объёмом добычи более 200 миллионов тонн минерального сырья в год4.Важное значение имеет тот факт, что Узбекистан располагает значительными природными энергоресурсами. Так, по уровню до-бычи природного газа республика занимает 3-е место среди стран бывшего Союза и входит в десятку крупнейших газодобывающих стран мира5.В 2012 г. в республике было добыто 3,8 млн. тонн угля, свыше 63 млрд. кубометров природного газа, 3,7 млн. тонн нефти и газового конденсата. Узбекистан наряду с Туркменистаном является одним из ведущих мировых экспортёров природного газа6.В республике сосредоточен значительный потенциал гидро-энергетических ресурсов. На Узбекистан приходится 14% потенци-альных и технически возможных к использованию гидроэнергети-ческих ресурсов Центральной Азии. При этом гидроэнергетический потенциал ещё не достаточно задействован. Узбекистан выделяется также по запасам и добыче редкозе-мельных и драгоценных металлов – золота высокой пробы, сере-бра, урана и многих других. К началу реформ было выявлено более 30 месторождений золота, совокупные запасы которых превыша-ют 4 тыс. т. По общему объёму производства золота республика 
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151занимала 2-е место среди стран СНГ, 8-е – в мире и 5-е – по произ-водству на душу населения. Качество узбекского золота соответ-ствует высшим мировым стандартам, за последние несколько лет оно неоднократно удостаивалось международных призов. Значи-тельны по своим объёмам запасы цветных и других стратегически важных редких металлов – меди, молибдена, свинца, цинка, воль-фрама, лития и др. Производимые в республике виды ресурсов, в первую очередь металлы, относятся к разряду остродефицитных и пользуются повышенным спросом на мировом рынке.По состоянию на 2015 г., по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых Республики Узбекистан, на терри-тории страны открыто 1 838 месторождений. Это 235 «кладовых» углеводородов, 151 – металлов, 5 – угля и горючих сланцев, 55 – горнорудного, 28 – горнохимического и 30 – камнесамоцветного сырья, 620 – пресных и минеральных подземных источников вод и другие7.Республика обладает мощным сельскохозяйственным потен-циалом, Узбекистан был и остаётся основным производителем и поставщиком важнейшего стратегического продукта, обладающе-го огромным экспортным потенциалом, – хлопка и продукции из него. Из 2 млн. тонн хлопка-волокна, производимого в Централь-ной Азии, 1,5 млн. тонн – это узбекское «белое золото». Республика занимает одно из лидирующих мест в мире по производству и экспорту хлопка-волокна. Кроме того, является крупным экспор-тером овощей и фруктов, многие из которых уникальны по своим вкусовым качествам. Если в начале 1990-х гг. в Узбекистане про-изводилась до 5 млн. т плодоовощной продукции8, то к 2014 г. в республике ежегодно производится около 16 млн т аналогичной продукции9, что в значительной степени превышает потребности республиканского рынка. Большим спросом пользуются многие виды животноводческой продукции – коконы шелкопряда, шерсть, каракулевые смушки и изделия из них. В республике созданы и действуют крупные промышленные предприятия, которые представляют почти все отрасли инду-стрии – от тяжёлой промышленности, машиностроения и автомо-билестроения до отраслей лёгкой промышленности и промышлен-ной переработки сельскохозяйственной продукции, наукоёмких производств10. В Узбекистане действует разветвлённая транспортная система, обеспечивающая внутренние и внешние перевозки грузов и пас-сажиров, способствующая укреплению и дальнейшему развитию 
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152 экономических связей с другими странами. Протяжённость желез-ных дорог республики равна 6,7 тыс. км. Построено и эксплуатиру-ется более 80 тыс. км автомобильных дорог, причём 86% – с твёр-дым покрытием11. В настоящее время прямыми авиалиниями Узбекистан связан со всеми крупными городами постсоветского пространства и мно-гими странами мира – Германией, Великобританией, Швейцарией, Индией, Турцией, Саудовской Аравией, Израилем, Афганистаном, Малайзией, Таиландом и многими другими государствами. 
Узловые вопросы разработки собственной модели 
развитияРаспад СССР, разрыв традиционных экономических связей соз-дал для суверенных республик бывшего Союза определённые трудности – спад производства, падение уровня жизни большей части населения, инфляционные процессы, вынужденный переход на собственную валюту. Особенно сильно эти негативные процес-сы проявлялись в первые годы после развала СССР. Разрыв связей между республиками привёл к тому, что во всех без исключения государствах бывшего Союза остановились целые производства, ощущалась нехватка материальных ресурсов, сырья и оборудо-вания. Настоящим бичом для производителей стал кризис непла-тежей. Нормой в экономических отношениях стали клиринговые связи12.Почти во всех странах бывшего Союза процесс перехода на но-вые рыночные отношения протекал болезненно, а для некоторых построение нового государства оказалось вовсе не под силу. Здесь нельзя не согласиться с некоторыми ремарками западных иссле-дователей, в частности с К. Мюллер, которая отмечала, что «задач, связанных с преобразованием экономической системы – с перехо-дом от планового хозяйства к рыночной экономике, в государствах Центральной Азии оказалось больше, чем во многих других стра-нах с переходной экономикой…»13. Таким образом, в начале 1990-х гг. сложные геополитические и гео экономические процессы, противоречивое состояние экономи-ки и социальной сферы «диктовали свои условия» новым независи-мым государствам, в том числе Узбекистану, в выборе основных при-оритетов общественно-политического, социально-экономического и духовно-нравственного развития. Народно-хозяйственный ком-плекс автаркического характера с «социалистическими особен-ностями» требовал осуществления глубоких системных измене-
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153ний, направленных на ломку неэффективной, по сути затратной планово-распорядительной командно-административной систе-мы, и перехода к многоукладной экономике с соответствующими институциональными преобразованиями. Как свидетельствует мировой опыт, обретение собственной го-сударственности, формирование нового экономического базиса, социальное и духовное возрождение народа всегда происходило с преодолением огромных трудностей путём целенаправленной и настойчивой деятельности. Каждая страна, добившаяся незави-симости, искала собственный путь дальнейшего развития, выра-батывала собственную модель построения нового общества. Это предопределялось социально-экономической и политической си-туацией, историческими условиями, сложившимися отношениями между людьми, их мировоззрением и национальными традиция-ми. Современный мир предоставляет возможность для изучения и познания всего многообразия неповторимых вариантов обще-ственного развития, становления национальных экономик. Практически Узбекистан и его народ оказались на пороге выбо-ра различных вариантов альтернативных путей дальнейшего раз-вития, которые предлагала история. Так, по мнению отечествен-ных учёных, во второй половине XX в. в мире сложилось несколько типичных моделей, которые носили глобальный характер и обоб-щали опыт групп стран14: – азиатская модель экономики, которая отличается хозяйствен-ной специфической структурой, основанной на азиатском способе производства, и восточным менталитетом; – европейская модель, характерная для стран Западной и Цен-тральной Европы; – латиноамериканская модель, характерная для государств Центральной и Южной Америки; – азиатско-тихоокеанская модель, где реформировались типич-ные для 1970–1980-х гг. индустриальные страны, типа четырёх азиатских «тигров» (Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань) и «дракона» (Япония); – африканская модель, характерная для 80% стран Африкан-ского континента, бывших колоний развитых европейских госу-дарств. Как показала международная практика, ни теоретически, ни практически не существует универсальной модели, отвечающей всем условиям и особенностям каждой страны и общества. Есте-ственно, некоторые из вышеперечисленных моделей ближе к 
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154 условиям Узбекистана как исторически, так и по многим другим показателям (природным, географическим и т.п.) и приемлемы для образца. Особенно если учитывать многовековой опыт хо-зяйственного поведения, базирующегося на азиатском способе производства (АСП). Тем более, что последний «опыт» социально-экономического развития при командно-административном строе в составе бывшего Союза, как считают эксперты, был одной из раз-новидностей АСП15, что в конечном итоге наложило отпечаток на выбор путей глубоких преобразований.Вместе с тем выбор был уже сделан. Ещё на пороге независи-мости выбор пал в пользу рыночного пути развития, прообразом которого стала модель развития ведущих западных стран. При этом международный опыт свидетельствует, что широкое исполь-зование рынка, рыночных отношений приводит не только к поло-жительным, но и к определённым отрицательным последствиям. Либерализация цен на товары, особенно на товары народного по-требления (ТНП), на начальной стадии реформ приводит к сниже-нию жизненного уровня населения, росту безработицы. Для пе-риода первоначального накопления капитала характерны также спекуляция и биржевые махинации, нежелание и неспособность организовать массовое производство товаров, лёгкое обогащение и трагические банкротства с дальнейшими негативными послед-ствиями. Попытка перевода народного хозяйства на рыночные рельсы в постсоветском пространстве впервые была зафиксирована в кон-це 1980-х гг. Были разработаны две программы: так называемая правительственная16 и Шаталинская («500 дней»)17, в последую-щем объединённые в одну с учётом предложений, высказанных на сессии Верховного Совета СССР и союзных республик18 и получив-ших должную оценку.  Не случайно поэтому руководители республик с самого начала выступили против механического переноса союзной концепции в программы перехода к рыночным отношениям союзных респу-блик и рекомендовали разработать проекты перехода к рынку для каждой союзной республики в отдельности. Такая работа началась и в Узбекистане. Прежде всего надо было обосновать основные принципы, на которых базировалась бы республиканская программа стабилизации народного хозяй-ства путём широкого использования рыночных отношений. Уже к октябрю 1990 г. в республике был разработан проект «Основных направлений стабилизации народного хозяйства Узбекистана и 
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155принципов вхождения в рыночную экономику», опубликованный в республиканских СМИ19. В первой республиканской программе перехода к рыночным от-ношениям были раскрыты основные мероприятия по переходу на рыночные отношения, где особое место отводилось таким вопро-сам, как перестройка государственных структур управления, обе-спечивающих экономическую целостность, суверенитет республи-ки, расширение самостоятельности организаций и предприятий, социальная защита населения. Важнейшим условием функциони-рования народного хозяйства в рыночной экономике было при-знано достижение суверенитета республики во внешнеэкономи-ческих связях20.Обретение независимости в 1991 г. коренным образом изме-нило всю совокупность условий социально-экономического раз-вития республики, в связи с чем нужно было пересмотреть, в со-ответствии с создавшейся обстановкой, ранее разработанную программу. Для этого следовало всесторонне проанализировать мировой опыт, принять во внимание цивилизационные особен-ности общественно-исторического развития Узбекистана, опреде-лить и обосновать дополнительные принципиальные положения осуществления экономических реформ в республике. Начало 1990-х годов явилось временем дискуссий о путях и методах, о темпах и сроках структурного обновления. Острая по-лемика развернулась в определении подходов к процессам транс-формации планово-распорядительной системы в рыночную, мно-гоукладную. В концептуальном видении обозначились две альтернативные модели: либерально-монетаристская («революционная») и «эво-люционная». Сторонники первой ратовали за необходимость уско-ренного вхождения в рынок, использования сильнодействующих «лекарств», так называемой «шоковой терапии». Приверженцы второй полагали разумным осуществлять постепенную трансфор-мацию. Начало новой эпохи не только на постсоветском, но и на всём «постсоциалистическом» пространстве не оставили без «внима-ния» влиятельные международные организации, особенно между-
народные финансовые институты, преследующие прежде всего интересы их основателей – развитых стран. Они стали «активно содействовать», пытаясь влиять на преобразовательные процес-сы и ход реформ, предоставляя правительствам рекомендации по осуществлению перехода к рыночной экономике. 
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156 Как отмечается в международном исследовании, проведённом по Узбекистану в начале 2000-х, «суть этих рекомендаций была близка к содержанию рецептов, предложенных международными финансовыми институтами другим странам с переходной эконо-микой. Особо подчёркивалась важность быстрой либерализации цен и рынков, приватизации и разгосударствления предприятий, обеспечения макроэкономической стабилизации посредством проведения жёсткой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Предполагалось, что эти структурные изменения в эко-номической политике позволят странам с переходной экономикой после преодоления относительно непродолжительных затрудне-ний и сложностей выйти на путь эффективной и растущей высо-кими темпами рыночной экономики, обеспечивающей рост благо-состояния и уровня жизни населения»21. Либерально-монетаристские идеи приобрели в начале 1990-х гг. большую популярность. В частности, «шоковый» вариант реформ избрали государства Восточной Европы, в том числе Украина, Россия и Беларусь. Подобный механизм (правда, с «восточным» оттенком) стали использовать и некоторые республики Цен-тральной Азии, в частности Казахстан и Кыргызстан. Опираясь на рецепты западных специалистов, политическое руководство названных стран стало ускоренными методами внедрять массо-вую экономическую либерализацию, всеохватную приватизацию. При этом снижалась регулирующая роль государства в социально-экономической сфере. Между тем фиаско потерпели как сторонники жёсткого цен-трализованного планирования, так сторонники идеи свободного экономического регулирования. Мировая (западная) экономиче-ская наука, практиковавшая и продвигавшая идеи либерализма и принципа laisser-faire22, уже к концу ХХ в. на примере большинства республик постсоветского пространства столкнулась с новым по-ложением, ранее не учитывавшем переход (скорее обратный) от социализма к капитализму. Показательно в этом отношении, что после изучения первого десятилетия реформ вынужден был пере-смотреть собственные позиции «отец шоковой терапии» – Янош Корнаи. В сделанном им в апреле 2000 г. на конференции Всемир-ного банка докладе с названием «Путь к свободной экономике: десять лет спустя (переосмысливая пройденное)», Я. Корнаи от-кровенно признал ошибочность прежних своих прогнозов и кон-цептуальных построений. В частности, оценивая с новых позиций уроки десятилетия, он признал, что «…не сумел предвидеть глубо-

Глава 5. ЭКоНоМИчЕСКИЕ РЕФоРМЫ в УЗБЕКИСТАНЕ: оСНовНЫЕ НАПРАвЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ



157кий спад в странах с переходной экономикой и слишком оптими-стично оценивал перспективы будущего роста»23. Таким образом, имеющийся ресурсный, интеллектуальный и производственный потенциал в совокупности с государственной независимостью создаёт реальные предпосылки и возможность осуществить в республике радикальные реформы по модерниза-ции экономики, перевода её на путь цивилизованного развития. Как уже было отмечено, в Узбекистане переход к рыночной эко-номике осуществляется собственным путём. Невозможно было слепое копирование той или иной модели формирования рыноч-ных отношений, необходимо было последовательное движение к рынку – от этапа к этапу с учётом национальных, исторических, культурных и психологических особенностей республики.В силу этих обстоятельств и условий, в которых оказался Узбеки-стан в предреформенный период, правительство республики, кри-тически осмыслив мировой опыт и рекомендации международных финансовых институтов в экономической политике, рассматривая их в контексте внутренних условий и потребностей, избрало со-вершенно иной путь (отличный от принципов вашингтонского 
консенсуса) – политику постепенных, в то же время комплексных преобразований в экономике. В результате в начале 1990-х гг. была выработана собственная модель общественного развития, в основе которой лежит регули-руемая рыночная экономика. Теоретическая база данной модели построения рыночной экономики разработана в трудах первого Президента Узбекистана И.А. Каримова. В основу её реализации положены пять ключевых принципов, на которых строится поли-тика переходного периода24: полная деидеологизация экономики; сохранение роли государства как главного реформатора; главен-ство закона во всех сферах жизни; реализация сильной социальной политики; эволюционный характер перехода к рыночной эконо-мике (без «революционных скачков», «шоковой терапии», ущерба для уровня жизни народа). При формировании национальной модели были учтены в достаточной мере такие факторы, как политический строй, исторические и культурно-цивилизационные особенности развития, социальная структура населения и демографическая обстановка, структура экономики, природно-ресурсный и производственный потенциал. Как полагают специалисты, при переходных процессах для раз-личных государств возникают совершенно разные задачи. Это 
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158 связано с тем, что в одних существовали конкурентные рынки, в других – нет. Для первых стран актуальны проблемы рыноч-ной модернизации, а для других, и прежде всего бывших социа-листических стран, на этом этапе главными становятся вопро-сы осуществления перехода от командно-административного управления и централизованного планирования к рыночным от-ношениям, причём, как правило, в условиях кризиса. Рыночная экономика не может зародиться в недрах тоталитарной командно-административной системы, с которой она не имеет генетической общности. В этом и состоит отличительная черта перехода пост-социалистических стран к рынку – сложность данного процесса, не имевшего до недавнего времени аналогов в мировой практике. Этот исторический этап каждое государство должно пройти толь-ко ему присущим путём, обретая собственный опыт25.
Стратегия реформ и его легитимацияУзбекистан с первого дня реформ избрал собственный путь, на-целенный на формирование социально ориентированной рыноч-ной экономики, в наибольшей мере отвечающей интересам, усло-виям и особенностям республики. Данная стратегия определяла одну из особенностей «узбекской модели» – синтез рыночных преобразований и стабилизацион-ных программ. Естественно, это обусловило специфический темп реформ, который со стороны, по мнению специалистов крупных международных финансовых организаций, казался недостаточ-ным. Однако вновь создаваемая система не могла развиваться быстрее, так как решались многоуровневые и многоплановые за-дачи. Иными словами, темпы реформ и реализации программ ста-билизации в Узбекистане складывались на пределе возможного, в рамках поставленных задач.Общая политика правительства с момента обретения независи-мости была направлена на реализацию следующих целей: 1) достижение экономической независимости через сокраще-ние импорта путём его замещения и самообеспеченности энерго-носителями и продуктами питания; 2) переориентирование экономики с производства сырья на создание более конкурентоспособной структуры промышленно-сти; 3) повышение экспортного потенциала страны и увеличение золотовалютных резервов для достижения устойчивости нацио-нальной валюты; 
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1594) расширение возможностей занятости и повышение уровня жизни26. Для этого Узбекистан в своей экономической модели уже на первых этапах реформ соединил три составляющие экономиче-ской политики: – макроэкономическую стабилизацию; – проведение институциональных и рыночных преобразований системы экономических отношений; – обеспечение структурной перестройки экономики за счёт го-сударственных инвестиционных программ и привлечения зару-бежных инвестиций. Специфика переходной модели Узбекистана заключается ещё в том, что в ней активно используются выработанные мировой практикой стратегические пути развития, объединённые в четыре направления: аграрное, сырьевое, индустриальное и сферу услуг. Так, например, развитие АПК снимает напряжённость в обеспече-нии занятости на селе; богатые природные ресурсы обеспечивают приток инвестиций в их переработку и рациональное использова-ние; индустриальное развитие – основа экспортоориентированной экономики, а сфера услуг играет значительную роль в социальной ориентации рыночных реформ. Осуществление приоритетных направлений реформ, направ-ленных на коренное изменение социально-экономического и политического развития страны, обеспечение составляющих экономической политики в переходный период невозможно без со-ответствующей законодательно-нормативной, юридической базы. Поэтому на первом этапе экономических реформ начал создавать-ся правовой фундамент, соответствующий рыночному укладу.Наряду с законодательными актами, закрепляющими поли-тический статус страны, её суверенитет, госстроительство и т.п., базисом для формирования свода законов, закладывающих осно-ву под системные преобразования качественно новых экономи-ческих отношений, являлся вопрос собственности. Механизм ры-ночных отношений реализовывался в задаваемых государством и законодательно закрепляемых «рамочных условиях». К концу первой фазы реформ было принято более 50 законов. Кроме того, в ряд ранее принятых законов вносились существенные дополне-ния и изменения в связи с объявлением суверенитета республики, с учётом первого, начального, опыта осуществления этих законов и возникающих новых задач дальнейшего развития рыночных от-ношений в стране. 
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160 Они касались вопросов разгосударствления и приватизации государственной собственности, арендных отношений, бирж и биржевой деятельности, организации и развития фермерских хо-зяйств, аудиторской деятельности, налогов, страхования, социаль-ной защиты различных слоёв населения, банкротства предприя-тий, рынка ценных бумаг, международных договоров республики, стимулирования развития малого бизнеса и частного предпри-нимательства, деятельности центрального банка республики, за-щиты прав потребителей и товаропроизводителей, организации акционерных обществ и защиты прав акционеров, концессий, стандартизации, конкуренции и ограничения монопольной дея-тельности на товарных рынках, земли и водопользования и др.В свете принятых законов с целью определения конкретных механизмов их действия и направлений осуществления были при-няты указы Президента и постановления Кабинета Министров республики. Всего за 1991–1996-е гг. в Узбекистане было принято около 140 указов Президента, в том числе в 1991 г. – 7, в 1992 г. – 42, в 1993 г. – 11, в 1994 г. – 22, в 1995 г. – 20, в 1996 г. – 3627. Краеугольным камнем всей системы мер по созданию рынка служит решение вопроса о собственности. После распада СССР начался активный процесс реформирования экономики в постсо-ветских и восточноевропейских государствах. Естественно, что в каждом из них он имел свой характер, определявшийся особенно-стями народа и страны. Тем не менее многие международные орга-низации и институты пытались в той или иной степени канонизи-ровать этот процесс. Например, широкое одобрение получил опыт так называемой «шоковой терапии» в Польше, где применялись ускоренные методы приватизации. Всем бывшим республикам СССР навязывалось ваучерное решение вопросов приватизации, имевшее место в России.И хотя готовые решения, подобно вышеуказанным, настойчиво предлагались Узбекистану, однако правительство республики по-шло в рыночных преобразованиях своим путём, который учиты-вал местные условия с целью избежать глубоких потрясений. Определились и основные этапы смены формы собственности. Если 1990–1991 годы можно считать периодом накопления и изу-чения опыта зарубежных реформ, то 1992–1993 годы стали первым этапом активной приватизации. На этом этапе было приватизиро-вано почти всё жильё, переданы сельскому населению земельные участки в личное пользование под подсобные приусадебные хо-зяйства, проданы и акционированы малые и средние предприятия 
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161торговли, бытового обслуживания, местной промышленности и ряда других отраслей народного хозяйства. На 1994–1995 годы пришёлся второй этап приватизации, который был определён Го-сударственной программой. На этом этапе акционированию под-верглись тысячи крупных и средних предприятий, акции которых составили основу республиканского рынка ценных бумаг28. С 1996 года начался третий этап приватизации. Вместе с тем Олий Мажлисом и Кабинетом Министров респу-блики определён поимённый перечень объектов, не подлежащих приватизации. Это объекты водопользования, мелиоративные сети, музеи, санэпидемстанции, внебюджетные фонды стратеги-ческого и военного назначения. Все остальные предприятия и объ-екты, не вошедшие в этот перечень, подлежали приватизации. В результате статус собственника в Узбекистане приобрели (данные на начало 1996 г.)29:члены трудовых коллективов – 2 млн. человек; квартиросъёмщики –1074 тыс. семей; владельцы приусадебных подсобных хозяйств – 3 млн. семей; владельцы частных и малых предприятий – 50 тыс. человек;собственники недвижимости – 5 тыс. человек.Переход к реальной рыночной экономике невозможен без соз-дания условий для полного проявления частной инициативы. Как известно, история предпринимательской деятельности в нашей стране насчитывает многие столетия. Однако, к сожалению, за годы советской власти приобретённые народом в этой сфере на-выки в большинстве своём были преданы забвению. Ситуация на-чинает меняться лишь после 1991 года. В этот период в обществе стало расти осознание того, что в трудных условиях переходного этапа именно развитие малого бизнеса и частного предпринима-тельства может гарантировать быстрое структурное реформиро-вание экономики, а также насыщение рынка конкурентоспособной потребительской продукцией. Исходя из этой предпосылки, руко-водство Узбекистана изначально уделило особое внимание заклад-ке правовой базы развития предпринимательства30. В начале 1990-х гг. в Узбекистане также наметились первые признаки становления малого бизнеса и частного предпринима-тельства. Для поддержки этой сферы в республике были созданы Фонд развития предпринимательства, Фонд содействия развитию малого бизнеса и т.д. В результате принятых мер в начале 1996 г. в народном хозяйстве уже действовали около 70 тыс. предприятий малого бизнеса. 
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162 С принятием Закона «О предприятиях» начала шириться дея-тельность совместных с иностранными партнёрами предприятий. Данный закон гарантировал им юридическую и хозяйственную са-мостоятельность с правом собственности. Анализ документов правовой регламентации рыночных пре-образований свидетельствует, что к началу второй фазы реформ фактически были созданы правовые нормы по переводу народно-го хозяйства республики на рыночные отношения и обеспечению функционирования народного хозяйства в условиях рыночных от-ношений. Вместе с тем они обеспечили легитимность параллельно осуществлявшихся институциональных преобразований, созда-ния соответствующей структуры управления. Вследствие отсутствия соответствующего опыта и «готовых схем» по данному вопросу правительство республики пошло по пути изучения различных систем организации управления в стра-нах с уже сложившимися рыночными отношениями и в тех стра-нах, которые, как и Узбекистан, находились в транзитном состоя-нии. Несмотря на затруднительное положение, были выработаны свои, наиболее приемлемые и отвечавшие современным условиям структуры управления отраслями, территориями и народным хо-зяйством в целом. К примеру, первые шаги правительства в переходный период от-разили постепенный отход от системы централизованного управ-ления и планирования. Правительство, с одной стороны, контроли-ровало цены на стратегические и жизнеобеспечивающие товары, заработную плату; с другой стороны, одновременно освобождало цены на другие товары, занималось созданием институциональ-ных и правовых основ рынка. В пик падения производства и расту-щей инфляции (в течение 1992–1993 гг.) меры госрегулирования экономики были направлены на обеспечение сбалансированности последствий либерализации и защиты интересов внутренних то-варопроизводителей, внутреннего спроса. Вместе с тем, первая фаза, как выше отмечалось, является самым сложным периодом развёртывания новых экономических отноше-ний. По мнению экспертов, в данный период «положение страны балансировало между социально-политической дестабилизацией и хозяйственной деградацией и стремлением руководства стра-ны удержать всё под контролем, не позволить процессу перейти в хаос»31. Параллельно обострившиеся взаимоотношения между разваливающимся союзным центром и республиками стали при-чиной натурализации хозяйственных связей, сокращения уровня 
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163мощностей, инфляции и свёртывания производства. Ситуативно они проявили себя в следующем. Во-первых, обострению социально-экономической обстановки содействовала совокупность проблем, связанных с дореформен-ной структурой экономики (сырьевая направленность, отсталый технический уровень, затратный характер производства32 и т.д.), разрыв традиционных хозяйственных (по абсолютной величи-не, так и в удельном весе) связей между Узбекистаном и бывши-ми союзными республиками. По отдельным данным его доля (до распада Союза) по отношению к ВВП составляла в Армении около 70%; в Туркменистане, Эстонии, Литве, Молдове и Таджикистане – 50–60%; в Латвии, Грузии, Беларуси, Кыргызстане, Азербайджане и Узбекистане – 40–50%; в Украине и Казахстане – более 30 и лишь в России – около 14%33. Во-вторых, падение макроэкономических показателей, особен-но сокращение промышленного и сельхозпроизводства, которое сказалось на снижении ВВП республики и в целом за период 1991–1995 гг. составило около 15%, в то время как по странам СНГ – в среднем 40%34. Данному обстоятельству содействовало ухудшение показателей внешней торговли, рост цен на нефть, при том что в тот период страна сильно зависела от импорта продуктов питания и энергоносителей, которые ранее ввозились по субсидирован-ным ценам из других республик бывшего СССР. Вместе с тем, необ-ходимо отметить, что к концу первой фазы развития наблюдается явная тенденция постепенного снижения отрицательных макроэ-кономических показателей в экономике, что свидетельствовало о положительных результатах начавшихся экономических преобра-зований. В-третьих, либерализация цен, хозяйственной деятельности и внешней торговли отчётливо выявила накопившиеся диспро-порции: большая часть предприятий и производств оказалась нерентабельной, а порой просто невостребованной. Видимо, именно по этой причине руководство страны на начальном этапе реформ сознательно откладывало принятие важного «атрибута» экономико-правового регулирования рынка – Закона «О банкрот-стве», при принятии которого, по официальным данным (озву-ченным на совещании правительства республики, посвящённом итогам 1992 г.), практически 760 предприятий оказались бы бан-кротами. По тем же расчётам, данный юридический акт стал бы причиной приостановления 50% предприятий страны35 с даль-нейшими негативными последствиями. С другой стороны, не-
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164 смотря на всемерную поддержку правительством предприятий в виде субсидий, последствия глубокой кооперации ограничили их деятельность, полное или частичное приостановление которых заметно сказалось на скудном и без того ассортименте произво-димой готовой продукции. Ситуация, сложившаяся в аграрном секторе экономики: затрат-ная структура ведения хозяйства и использования водных ресур-сов; экстенсивный метод хозяйствования; преобладание ручного труда; низкая урожайность – почти в 2–3 раза меньше, чем в раз-витых странах, и т.д., характеризовалась также отсутствием эф-фективного механизма пользования земельными ресурсами, что привело к постепенному выведению площадей из оборота. Изжив-шая себя колхозно-совхозная система ведения хозяйства особенно негативно отразилась на животноводческом секторе. Например, с 1990 по 1992 г. в хозяйствах страны интенсивно снижалось произ-водство мяса в среднем на 15–17% в год36. Производство молока снижалось в среднем на 186 л, а яиц – на 19 шт. в год37. Постепенно начался процесс сокращения поголовья скота. В целом, болезненные процессы в экономике республики – сни-жение производства, инфляция (достигшая своего пика в 1994 г. и составившая 1522,5% среднегодовых)38, повышение цен на энерго-носители наложили свой отпечаток на финансово-хозяйственную составляющую предприятий и организаций. Негативные тенденции в области взаиморасчётов в условиях «свободного полёта» вынудили предприятия к поиску альтер-нативных путей решения данной проблемы. Одним из основных способов выхода из ситуации явилась натурализация взаимоотно-шений, т.е. широкое распространение бартерных взаиморасчётов. Так, среди множества таких предприятий республики оказался коллектив Ташкентского агрегатного завода, приспособившийся к выпуску ТНП – приставных лестниц, стульев, даже подставок для телевизоров, которые обменивались на продукты питания с пред-приятиями Афганистана, Китая, Турции и Саудовской Аравии40. В-пятых, правовой и идеологический вакуум, а также приняв-шие противоречивый характер проблемы переходного периода проявились в усилении криминальных явлений в обществе. Тен-денция к увеличению так называемых преступлений в сфере эко-номики, набравших обороты в последние десятилетия существова-ния бывшего Союза, в годы независимости претерпела некоторую трансформацию. Наряду с традиционными видами противоправ-
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165ных действий, стал развиваться новый – утаивание доходов. Здесь явно сказывалось несовершенство налогового законодательства. В целом, в эти годы развились практически все общепринятые композиционные структуры теневой экономики41. По данным источников, в 1992-м и в начале 1993 г. в среднем каждое третье из предприятий и организаций республики укло-нялось от налогов42. По разным оценкам, от 15 до 30% налогов не доходили до бюджета. В ходе проверки свыше 60 тыс. малых пред-приятий и кооперативов из имевшихся в республике 80 тыс. боль-ше половины утаивали доходы43. Возрастание негативных процессов, особенно в стратегических отраслях, в виде хищений продукции народнохозяйственного на-значения, также наносило ущерб и обостряло противоречия в эко-номике молодой страны. Например, в начале 1990-х гг. участились случаи хищения с дальнейшей перепродажей за границу (в сосед-ние республики) нефтепродуктов, крайне необходимых собствен-ным хозяйствам, особенно сельским. На другом полюсе общества криминализация приняла иные формы. Наряду со многими проявлениями хулиганства, мелко-го воровства, мошенничества и т.д., в «моду» вошла организо-ванная преступность, постепенно проникавшая в хозяйственно-экономическую деятельность «доходных» предприятий и организаций на местах. По данным архивных источников, «возвы-шение» криминально-мафиозных структур, а в некоторых момен-тах – их сращивание с местными органами власти наблюдалось практически по всей республике44. Своевременно принятые меры по их обузданию уже к середи-не 1990-х гг. дали положительные результаты. Только в Ташкент-ской области была обезврежена 341 криминальная группировка, включавшая в свой состав 1134 человека45. Эффективная борьба по наведению правопорядка получила положительный отклик за рубежом. Так, первый президент России Б. Ельцин отмечал, что ре-зультатом стабильной и мирной жизни в Узбекистане является хо-рошо налаженная и эффективная борьба с преступностью46. Невзирая на выше приведённые факты, поэтапная стратегия переходного периода, а также стремление руководства страны быстрыми темпами прийти к энергетической и зерновой неза-висимости, наряду с удачными в большинстве своём попытками направить ключевые экспортные товары (хлопок и драгоценные металлы) на международные рынки, позволили Узбекистану из-
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166 бежать серьёзных сбоев в промышленности и резкого падения жизненного уровня населения, наблюдаемых в начале 1990-х гг. в большинстве стран СНГ. Например, за 1991–1993 гг. реальный ва-ловой внутренний продукт (ВВП) республики сократился на 14%, тогда как в среднем по странам Содружества этот показатель со-ставил 40%47. Введение сначала промежуточной (сум-купон), за-тем национальной (сум) валюты позволило проводить самостоя-тельную политику макроэкономического регулирования, что дало возможность к середине 1996 г. в основном добиться экономиче-ской стабилизации в стране. Невзирая на спад производства, с первых лет независимости в экономике республики начался процесс структурных преобразова-ний. В результате своевременно и целенаправленно принятых мер по достижению энергетической независимости к середине 1990-х гг. было достигнуто самообеспечение по основным видам про-дукции. В 1995 г. добыча нефти и газового конденсата составила 7 млн. т (в 1990 г. – 1 млн. т), а импорт нефти – 150 тыс. т вместо 5,5 млн. т в 1991 г. Добыча природного газа в 1997 г. составила 140% от уровня 1991 г.48 Не менее важное значение имели в становлении на-циональной экономики прирост добычи золота и урана. Этому спо-собствовали сложившаяся благоприятная конъюнктура мирового рынка полезных ископаемых и заинтересованность правительства страны в наращивании производственных мощностей предприя-тий, специализирующихся на их добыче и первичной обработке. В последующий период позитивные тенденции стали усили-ваться. В частности, в 1997 г. ВВП Республики Узбекистан по от-ношению к 1990 г. составил почти 90%, тогда как в России – 50%, а объём промышленного производства, соответственно, в Узбеки-стане – 112,7%, в России – 51%49. Эволюционная стратегия, осу-ществляемая в Узбекистане, позволила в 1990-е гг. легче перене-сти трудности переходного периода. Она способствовала также углублению процессов трансформации, постепенного преодоле-ния советского наследия, подъему национальной экономики и ин-теграции в мирохозяйственную систему. В целом, руководством Узбекистана с первых дней реформ был взят курс на создание социально ориентированной рыночной эко-номики. Но при этом необходимо отметить, что коренное обновле-ние экономики, переход от плановой экономики к регулируемой рыночной экономике, правовые реформы – это переход от одного качественного состояния к другому, включающий в себя достаточ-
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167но длительный период и ряд последовательных этапов. Естествен-но, что на этом трудном пути встречалось много проблем. Неко-торые из них корнями уходят в прошлое, другие возникли совсем недавно и являются неизбежными спутниками всех государств, вставших на путь самостоятельного развития. Как показала практика начального этапа перехода на рыночные отношения, за короткий исторический период в экономике стра-ны были в основном обузданы деструктивные явления, связанные с обрывом традиционно сложившихся кооперационных связей. На основе выработанной правительством стратегии поэтапных ре-форм в опоре на сильную регулирующую роль государства была создана организационно-институциональная база для углубления преобразований. 
5.2. НАРАЩИвАНИЕ ПРоИЗвоДСТвЕННоГо ПоТЕНцИАЛА 
СТРАНЫ И ИНТЕГРАцИЯ в МИРовУю ЭКоНоМИКУ

основные тренды последующих фаз развития50С обретением независимости Республика Узбекистан взяла курс на частичную либерализацию экономики, создание её рыночных основ и вхождение страны в мировые интеграционные процессы. В отличие от многих развивающихся государств мира, процесс адапта-ции экономики Узбекистана к явлениям и условиям глобализации идёт последовательно-поступательными шагами, обеспечивающи-ми более стабильное развитие экономики. Здесь немаловажную роль играют выбор модели и трансформационные процессы в эко-номике практически на всех этапах её реформирования. Со второй половины 1990-х гг. до настоящего времени в эконо-мике Узбекистана начали прослеживаться положительные тен-денции, проявившие себя во второй фазе (1996–2003 гг.) в виде умеренного роста ВВП и в третьей фазе (начиная с 2004 г.) в виде устойчивого и динамичного роста. Вторая фаза отличалась дальнейшим углублением орга-низационно-правовой базы, активизацией участия государства в проведении структурно-инвестиционной политики. Обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, институцио-нальных и структурных преобразований стало основным критери-ем последовательных рыночных преобразований во второй фазе. Активно заработала Государственная программа по углублению 
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168 процессов разгосударствления и приватизации, особенно в про-мышленности, строительстве и т.д. Третья фаза характеризуется как период активного развития экономики, её либерализации и дальнейшего углубления рыноч-ных реформ. Она отличается прежде всего конкретными шагами в направлении либерализации валютного рынка, ослаблением налогового пресса, началом формирования инновационной эко-номики51. На макроэкономическом уровне это нашло отражение главным образом в устойчивом росте ВВП и экспорта, а также в активизации инвестиционной деятельности. В обеспечении ста-бильного роста наряду с переменами в национальной экономике немаловажную роль сыграли изменения конъюнктуры мировых цен на сырьевые ресурсы. Кроме того, прослеживается усиление 
диверсификационных процессов, рост как производственного потенциала, так и высокотехнологичных отраслей. Активизирова-лись реформы в частнопредпринимательском секторе экономики, особенно на селе, где приоритетным направлением стало разви-тие фермерских хозяйств.Если в начале 1990-х гг. глубокий экономический кризис и рас-ширение масштабов инфляции требовали принятия оперативных и жёстких мер, порою непопулярных, по предотвращению нега-тивных последствий кризиса, недопущению резкого ухудшения уровня жизни населения, то на последующих этапах реализации намеченного курса на модернизацию производства позволили, с одной стороны, насытить потребительский рынок качественной конкурентоспособной продукцией; с другой, эти же факторы соз-дали прочную социальную основу для повышения социальной эф-фективности экономики. Вместе с тем во второй половине 1990-х гг. экономика страны подверглась серьёзным испытаниям. Произошедший в 1996 г. хлопковый кризис обусловил падение мировых цен на хлопок и привёл к 15%-ному сокращению доходов от производства хлоп-ка. К тому же в 1998–1999 гг. был собран сравнительно низкий урожай хлопка, а его экспорт в течение 1995–1999 гг. сократился на 25%52. Ответные меры руководства страны в виде поощрения развития импортозамещающего производства и сохранения ва-лютных резервов (введение множественного обменного курса и ограничение операций по текущим счетам) неоднозначно оцени-вались экспертами. По одним оценкам, политика протекционизма и валютных 
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169ограничений негативно отразилась на либерализации валютно-го и торгового режимов, а также замедлила темпы роста малого бизнеса и частного предпринимательства, что, в свою очередь привело к сокращению занятости в малом бизнесе (МБ) почти на-половину53. По другим представлениям, замедление темпов раз-вития МБ связывается с возросшей инвестиционной активностью государства, приведшей к перераспределению финансовых пото-ков в пользу госсектора, особенно в пользу отдельных отраслей и производств54. В целом они едины в оценке проблем развития МБ, обусловленных усложнённой регистрацией и отсутствием началь-ного капитала. В действительности на данном этапе структурно-дивер-сификационные изменения, заложенные ещё в начале 1990-х гг., обеспечили производство ранее не выпускавшейся продукции (ав-томобилей, телевизоров, другой электронной техники и пр.). При-ватизация принимает более объёмный характер. В среде крупных предприятий также наблюдается смена форм собственности, про-водятся другие меры государственного регулирования, направ-ленные на закладку рыночных механизмов. Среди них: поэтапное освобождение цен, создание условий для проявления здоровой конкуренции, формирование рынка инвестиций, товаров, рабочей силы, подготовки кадров, адаптированных к новым экономиче-ским реалиям. Заметим, что на заре независимости зарубежные наблюдатели скептически комментировали перспективы проводимой в Узбеки-стане «неортодоксальной экономической политики». В дальней-шем международным экспертам пришлось признать экономиче-ский рост в Узбекистане55. В частности, по официальным данным, уже к 2001 г. политика поэтапных преобразований оказалась наи-более приемлемой в условиях Узбекистана, и её показатели были лучшими в сравнении с результатами реформ в других странах бывшего Союза. Из-за наименьшего спада в экономике Узбеки-стана вместо ожидаемого сокращения потребления на душу на-селения на 30%, оно уже в 1997 г. несколько повысилось (на 0,5%) по сравнению с уровнем 1993 г56. Кроме того, к 2001 г. ВВП Узбе-кистана превысил уровень 1989 г. на 3%. Это позволило Узбеки-стану первым из стран СНГ преодолеть спад и восстановить до-реформенный уровень производства. В то же время уровень ВВП в 2001 г. относительно 1989 г. в четырнадцати других государствах бывшего Союза варьировал от 35% в Молдове до 88% в Беларуси. 
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Таблица 5.1.РЕАЛьНый ВВП В 2001 Г. В ПЯТНАДЦАТИ СТРАНАХ БыВШЕГО СССР(в процентах к уровню 1989 г.)57 

Армени
я

Азерба
йджан

Белару
сь Эстони
я

Грузия
 

Казахст
ан

Кыргы
зстан

Латвия Литва Молдов
а

Россия Таджик
истан

Туркме
нистан

Украин
а

Узбеки
стан

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

 
дл

я 
СН

Г

69 57 88 87 36 78 69 69 69 35 62 52 84 44 103 72Как видим, Республика Узбекистан в 2001 г. первой среди стран СНГ достигла экономического роста (т.е. превысила показатели 1989 г. по темпам роста ВВП). Такого показателя Армения, Беларусь, Казахстан достигли в 2003 г., Российская Федерация – в 2006 году, а Кыргызстан – лишь в 2008 г.58
выработка и реализация стратегии 
импортозамещения и экспортоориентацииИзвестно, что экспортная политика является неотъемлемой  частью общей экономической политики государства, направ-ленной на поддержание макроэкономической стабилизации, на развитие производства, на оживление инвестиционной деятель-ности. Наращивание и укрепление экспортного потенциала стра-ны – одна из ключевых и в то же время одна из самых сложных задач экономических реформ, осуществляемых с первых лет не-зависимости в Узбекистане. Решение её требовало выработки активной экспортной стратегии, целенаправленного формирова-ния новой товарной и географической структуры экспорта, рас-ширения номенклатуры и повышения конкурентоспособности экспортируемой продукции, использования прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества. Реа-лизация такого подхода была возможна лишь в том случае, если на внутреннем рынке будет создаваться конкурентный товар, а внутренние цены на товары и услуги не будут превышать миро-вые цены на аналогичные. Данное ключевое направление развития экономики страны было заявлено в правительственной программе развития экспорт-ного потенциала Республики Узбекистан, принятой в 1997 г. В ней ставилась задача «расширения экспортного потенциала, углубле-
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171ния процесса переориентации предприятий на выпуск конкурен-тоспособной экспортной продукции, завоевания прочной позиции на мировом рынке»59.Следует отметить, что исторически сложившиеся народно-хозяйственные и геополитические условия до начала 1990-х гг. осложняли реализацию принятой стратегии. Так, республика, за-нимающая 55-е место по территории и 39-е по населению, а также весьма важные (по некоторым данным, даже передовые) позиции по обеспеченности многими видами минеральных и сырьевых ре-сурсов и их производству среди более чем 200 государств и терри-торий мира, на протяжении нескольких десятилетий оказалась на «задворках» мировых интеграционных и экономических процес-сов, а внешнеторговые связи осуществлялись только через Центр. В свою очередь, доля Узбекистана во внешнеторговом обороте бывшего Союза не достигала даже 5% (в экспорте – 3,3%, в импор-те – 0,7%)60. Геополитическое положение Узбекистана, не имевшего прямого выхода к морю, также осложняло внешнеторговые связи республики, так как экспортируемые товары должны пересекать границы как минимум двух государств, прежде чем достигнуть одного из морских портов61.Несбалансированное развитие народного хозяйства, гипер-трофированная специализация промышленности, монокультура хлопка и т.п. существенно сказались на сырьевой направленности отраслей народного хозяйства страны. Возросшие издержки про-изводства, высокие транспортные тарифы стали определяющими факторами регулирования экспорта и привели к его нерентабель-ности по некоторым товарам и сокращению экспорта (продукции прежде всего лёгкой, химической, металлургической промышлен-ности). Многолетняя ориентация предприятий, особенно лёгкой и мест-ной промышленности, на рынки ближнего зарубежья с заведомо низкими требованиями к качеству продукции, особенно в части дизайна и упаковки, привела к тому, что производимая продукция оказалась неконкурентоспособной на рынках других государств. В результате в общем объёме поставляемой на экспорт продукции бóльшую часть составляли не готовые изделия, а продукция вто-ричной переработки сырья. Большинство перерабатывающих предприятий АПК республи-ки, применявших устаревшие технологии, не обеспечивали выпуск продукции с длительными сроками хранения. В результате экс-
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172 портные возможности производителей плодоовощной продукции оставались нереализованными, несмотря на большой покупатель-ский спрос на мировом рынке. Отсутствие навыков проведения маркетинга, проблемы конкуренции с традиционными поставщи-ками этих товаров, трудности с транспортировкой и т.п. снижали эффективность экспортной деятельности62. Целенаправленная и последовательно осуществляемая поли-тика по выходу из кризисной ситуации, в которой оказалась на начальном этапе реформ программа действий по развитию экс-портоориентации и импортозамещению, позволила Узбекистану реально влиться в глобальные экономические и интеграционные процессы, которые привнесли существенные изменения в нацио-нальную экономику. Т.е., с одной стороны, глобализация постави-ла национальную экономику под прессинг, как бы проверяя её на прочность и выживаемость, с другой же – повлияла на выбор задач по дальнейшему развитию приоритетных отраслей и диверсифи-кации экономики страны. При оценке экономической политики Узбекистана следует при-нимать во внимание значительные изменения, которые произош-ли за последние годы в экономической сфере страны и в её хозяй-ственных связях с зарубежными странами, включая Россию. Так, если в 1990–1991 гг. экономика страны во многом зависела от рос-сийских поставок нефтепродуктов и зерна, то к 1995 г. Узбекистан достиг нефтяной независимости, а затем приступил к вывозу не-фтепродуктов, располагая к тому же солидными запасами газа. Была избрана модель экономического развития, направленная на производство собственных товаров и развитие экспортоориен-тированных отраслей промышленности за счёт внутренних капи-таловложений и привлечения иностранного капитала. Благодаря этому во многом улучшилось снабжение республики продукцией собственного производства, включая легковые автомобили, гру-зовики, автобусы, радио и видеоаппаратуру, текстильные и другие товары. По признанию российских аналитиков, «Республика Узбекистан оказалась лучше, чем её центральноазиатские соседи, подготов-ленной к реализации своих экономических целей, стала привлека-тельной страной для иностранных инвестиций»63. В результате за годы независимости при помощи зарубежных инвестиций и технологий созданы новые отрасли промышленно-сти, такие как автомобилестроение, нефтегазохимия, нефтегазо-
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173вое машиностроение, промышленность современных строитель-ных материалов, железнодорожное машиностроение, бытовая электроника, фармацевтика, современная пищевая и текстильная промышленность и др. Практическим итогом этих мероприятий стал рост объёма про-изводства продукции машиностроения и металлообработки: толь-ко за 1990–2010 гг. он увеличился в 11,6 раза64. Особое место в ней занимает автомобилестроение. 19 июля 1996 г. считается важной датой в истории независимого разви-тия Узбекистана. Именно в этот день состоялось торжественное открытие автомобильного завода в Асаке, что стало уникальным событием не только для Узбекистана, но и для всего Центральноа-зиатского региона.Автомобилестроение является одним из основных направле-ний экономического, социального и научно-технического процес-са. В июне 1992 г. И. Каримов посетил с визитом Республику Корея, где и были заложены первые основы отечественного автомобиле-строения. Меньше чем через год между акционерной компанией «Узавтосаноат» и южнокорейской корпорацией «Daewoo Motors» был подписан договор о создании совместного предприятия по сборке и производству автомобилей на территории Республики Узбекистан. Строительство автомобильного завода «УзДЭУавто» началось в городе Асаке Андижанской области. С запуском автогиганта были решены производственные и социальные задачи: созданы рабо-чие места для тысяч сельских жителей. Изначально были введены в строй первые три производственные линии завода по выпуску легковых автомобилей «Nexia», «Damas» и «Tico», представленные в семи модификациях, что позволило предоставить потребителям большой выбор вариаций этих автомобилей. В мае 2001 г. с кон-вейера сошёл 250 000-й автомобиль. Параллельно шла работа по разработке и выпуску новых моделей автомобилей. Поворотным для отечественной автомобильной промышлен-ности стал 2007 год. Акционерная компания «Узавтосаноат» под-писала соглашение о сотрудничестве с известной во всём мире компанией «General Motors» (GM), которое предусматривало осу-ществление работ по модернизации автомобилей, находящихся в текущем производстве, дальнейшую локализацию производствен-ных мощностей завода, производство новых марок автомобилей. В марте 2008 г. сотрудничество между «Узавтосаноат» и «GM» было 
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174 закреплено созданием нового совместного предприятия – ЗАО «GM Uzbekistan». Начиная с 2010 г., компания активно использует глобальные бренды GM. За сравнительно короткий отрезок времени автомобилестрое-ние Узбекистана стало локомотивом для всей индустрии респу-блики, давшим импульс развитию смежных отраслей и устойчи-вому росту занятости населения. Отрасль представляет собой ряд предприятий и организаций, объединённых в рамках акционер-ной компании «Узавтосаноат», предоставляющих более 27 тысяч рабочих мест. Среди них – предприятия как собственно автомо-билестроения, так и по выпуску товаров народного потребления, оснащённые современным оборудованием, которое позволяет вы-пускать продукцию по самым высоким мировым стандартам, гиб-ко и быстро переналаживать производство на новые её виды. Следует сказать, что важным направлением деятельности оте-чественного автопрома является не только выпуск легковых ав-томобилей, но и грузового автотранспорта, автобусов, специали-зированных машин, широкого ассортимента запасных частей. Так, производство автобусов и грузовиков налажено на Самаркандском автомобильном заводе, получившем новый импульс развития благодаря партнёрству с японской компанией «Isuzu Motors». Про-дукция завода имеет современный дизайн, высокие технические характеристики, что позволяет занимать стабильную позицию на международном автомобильном рынке, конкурируя с мировыми производителями. Выпуск современных грузовиков грузоподъёмностью от 15 до 50 тонн налажен на совместном узбекско-германском СП «JV MAN Auto-Uzbekistan». Особой популярностью пользуется спецтехника, а именно автокраны, бортовые автомобили, изотермические фур-гоны, водовозы и комбинированные дорожные и каналопромы-вочные машины, бетоносмесители, зерновозы и т.п.Для развития автомобилестроения и его производственного потенциала важно также расширение локализации. Это позволя-ет последовательно и стабильно развивать экономику, создавать рабочие места, внедрять в производство новые эффективные тех-нологии, стимулировать выпуск современной, конкурентоспособ-ной продукции и экономить валюту за счёт сокращения импорта запасных частей. На сегодняшний день в стране действуют десятки предприятий по производству бамперов, автомобильных стёкол и сидений, чех-
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175лов для сидений, лакокрасочных материалов, выхлопных труб и противоударных балок, топливных баков, фар и осветительных приборов, жгутов, автомобильной электропроводки, аккумулято-ров, дисков для колёс и узлов шасси, топливных насосов, генера-торов, компрессоров. Предприятия акционерной компании «Уза-втосаноат» установили кооперационные связи более чем с 200 предприятиями страны. Знаковым событием в развитии узбекского автопрома стал пуск ещё одного уникального объекта – единственного в Центральной Азии завода по производству автомобильных двигателей «GM Powertrain Uzbekistan». В ноябре 2011 года здесь стартовало ком-мерческое производство двигателей с мощностью производства до 200 тыс. двигателей в год. По данным АК «Узавтосаноат», только в первом квартале 2015 г. предприятиями компании произведено 55 тыс. легковых автомо-билей, более 1,1 тыс. грузовиков «ISUZU», 198 грузовиков «MAN», 129,8 тыс. аккумуляторов, 30 тыс. силовых агрегатов и много дру-гой продукции. В результате активной маркетинговой политики объёмы и география экспорта продукции «Узавтосаноат» посто-янно расширяются. Так, в середине 2015 г. только в странах СНГ действовали более 250 дилеров автомобильной промышленности Узбекистана. Налажен экспорт продукции в такие страны, как Рос-сия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Афганистан, Индоне-зия, Бразилия, Турция, Республика Корея и др.65 Расширяя географию производства по стране, с 2014 г. в Хорезм-ской области в эксплуатацию сдан новый автомобильный завод с производственной мощностью более 40 тыс. автомобилей, востре-бованных на местном и зарубежном рынках.Наиболее существенные изменения произошли в структуре инвестиций по источникам финансирования. За счёт более высо-ких темпов прироста возросла доля инвестиций из нецентрали-зованных источников, в первую очередь доля частных и прямых иностранных инвестиций. Если в 1990 г. в портфеле инвестиций страны практически отсутствовало инвестирование из-за рубежа, то в 2000 г. доля иностранных инвестиций и кредитов составила 23,2%, из них 19,8% – иностранные инвестиции и кредиты, при-влечённые под гарантию правительства, и 3,4% – прямые ино-странные инвестиции. В 2015 г. из привлечённых и освоенных инвестиций за счёт всех источников финансирования в эквиваленте 15,8 млрд. долл. – 
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176 21%, или 3,3 млрд. долл., – это зарубежные инвестиции, из которых 73% – прямые иностранные инвестиции во вкладываемые передо-вые производственные и инновационные проекты66. Основными партнёрами Узбекистана по реализации инвести-ционных проектов по производству высокотехнологичной про-дукции с высокой добавленной стоимостью являются крупнейшие в мире компании США («Дженерал Моторс», «Teксaкo»), Германии («MAН», «Даймлер Бенц», «Клаас»), Великобритании («БАТ»), Ис-пании («Maксам»), Японии («Исузу», «Иточу»), Малайзии («Петро-нас»), Южной Кореи («Кореан Эйр», «CNOC», «LG»), Китая («CNPC»), России («Лукойл», «Газпром») и др., а также крупнейшие междуна-родные финансовые институты – Азиатский банк развития, Все-мирный банк, Исламский банк развития, инвестиционные банки Южной Кореи, Японии, КНР, ряда арабских государств и др.Активное экономическое сотрудничество Узбекистан ведёт как на межгосударственном, региональном уровне, так и с между-народными финансовыми, торговыми институтами, такими как МВФ, Мировой банк, АБР, ЕБРР и т.д. В свою очередь, глобализация ставит развитие национальной экономики под прессинг междуна-родных экономических трендов, хотя не отрицает и фактора её са-моразвития. В последние десятилетия прослеживается усиление тенденций создания альтернативных транспортных артерий – торговых пу-тей между Европой и Центральной Азией, по которым проходил Великий шёлковый путь. Узбекистан, естественно, заинтересован в подобных транснациональных проектах, преследуя прежде все-го собственные экономические выгоды. Но многие факторы, та-кие как разный уровень развития стран, проблемы унификации таможенных и торговых правил и политизация данного вопроса, накладывают негативный отпечаток на развитие этих многообе-щающих проектов.На региональных интеграционных процессах негативно сказы-вались также противоречия в вопросе комплексного использова-ния водных ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья между центральноазиатскими странами. Однако, с другой стороны, во-дная проблематика в определённой мере способствует положи-тельным изменениям в агропромышленном секторе экономики Узбекистана. Например, интенсифицирует внедрение водосбере-гающих технологий, в частности системы капельного орошения, выведение скороспелых и высокоурожайных селекционных сор-
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177тов хлопчатника, отвечающим по качеству волокна международ-ным стандартам и требованиям. В силу вышеуказанных объективных и субъективных причин, тактики и стратегии реформ интеграция Узбекистана в глобаль-ную экономику идёт последовательно, но не такими стремитель-ными темпами, как, например, в некоторых странах постсоветско-го пространства. Вместе с тем, поэтапная социально-экономическая политика руководства страны не позволила разразившемуся в 2008 г. ми-ровому финансовому кризису, продолжающемуся по настоящее время, негативно отразиться на экономике страны. Известно, что кризис, получив начало с провалов и несостоятельности ипотеч-ного кредитования в США, нашёл своё масштабное отражение в кризисе ликвидности ведущих банков и финансовых структур, в катастрофическом падении индексов и рыночной стоимости круп-нейших компаний на ведущих фондовых рынках мира. Всё это, в свою очередь, явилось причиной серьёзного спада производства, резкого снижения темпов роста экономики во многих странах, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями67. Учитывая особенности современных мировых политико-экономических тенденций, правительство Республики Узбекистан своевременно приняло антикризисную программу по предотвра-щению и нейтрализации его последствий, которая уже положи-тельно сказывается на развитии национальной экономики. Узбекистан минимизировал возможный ущерб для националь-ной экономики, точнее, сумел противопоставить последствиям кризиса на своей территории многократный рост практически по всем макроэкономическим показателям. Созданный достаточ-ный запас прочности и необходимая ресурсная база обеспечили устойчивую и бесперебойную работу финансово-экономической, бюджетной, банковско-кредитной системы страны, а также пред-приятий и отраслей реального сектора экономики. Меры по углублению локализации производства, расширению межотраслевой и внутриотраслевой промышленной кооперации позволили реализовать  более 2,5 тыс. проектов на общую сумму свыше 4 млрд. долл. США. С 2005 по 2015 гг. доля локализованной продукции в объеме промышленного производства Узбекистана возросла с 9,2 % до почти 20 %. На предприятиях освоено произ-водство более 4000 видов промышленной продукции, замещаю-щей ежегодный импорт в объеме 6,2 млрд. долл. При этом с 2000 
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178 года производство импортозамешаюшей продукции возросло бо-лее чем в 220 раз (в 2000 году объем импортозамещения составлял 27 млн. долл.)68.Констатируя положительные тенденции и глубокие структур-ные сдвиги в экономике (доля промышленности в ВВП в 2000–2016 гг. возросла с 14 до 34%), нельзя обойти вопрос ускорения диверсификации структуры экспорта. Активное освоение новых внешних рынков сбыта обеспечило прирост объёмов экспорта и значительный размер положительного сальдо внешнеторгового баланса. Так, если в 1990 г. внешнеторговый оборот Узбекиста-на составлял всего 805,6 млн. долл., в том числе экспорт – 442,7 млн. долл., импорт – 362,9 млн. долл., а положительное сальдо со-ставляло около 80 млн. долл.69, то за 1990–2016 гг. объём экспорта продукции из Узбекистана увеличился почти в 40 раз, при этом на протяжении последних 16 лет было стабильным положительное сальдо торгового баланса. Диверсификация товарной структуры экспорта ликвидировала зависимость страны от экспорта монокультуры – хлопкового во-локна, доля которого в экспорте снизилась за указанный период с 60 до 6,1%. Аналогичным изменениям подверглась структура внешней торговли страны. Если в начале 1990-х она осуществля-лась исключительно со странами СНГ, то в 2015 г. более 60% внеш-неторгового оборота осуществлялось с остальными странами70. В Узбекистане в последнее десятилетие большое внимание уде-ляется локализации производства. Данная политика,  в том числе, особенно эффективно себя проявила в развитии жилищного стро-ительства. Надо отметить, программа строительства жилья и ди-намичного развития социальной инфраструктуры, особенно на селе, позволяет решать актуальный вопрос, связанный с трудоу-стройством и повышением доходов населения. В различных реги-онах Узбекистана создано более 900 новых специализированных подрядных строительных организаций, в которых сегодня занято около 20 тыс. строителей, а также более 60 предприятий по про-изводству современных строительных материалов и конструкций, деревянных полов, оконных переплётов, кровельных материалов и т.д. Для них создана широкая система льгот и преференций. На предприятиях, оснащённых новым современным оборудованием, готовая продукция производится из местного сырья71. Взятый курс на модернизацию и диверсификацию производ-ственного потенциала не только обеспечил сохранение, но и при-
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179дал интенсивное развитие крупнейшим в Центральной Азии гра-дообразующим предприятиям Узбекистана, таким как Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, Бекабадский металлургический комбинат, а также крупнейшие предприятия сельхозмашиностроения, цементной промышленности и пр., при этом повысился их экспортный потенциал. Курс на либерализацию экономики, начавшийся в начале ново-го века, стимулировало развитие малого бизнеса (МБ) и частного предпринимательства. В период 2000–2015 гг. основные показа-тели их развития характеризуются следующими тенденциями: повышением доли в ВВП до 56,7% против 31,0% в 2000 г.; увели-чением доли численности занятых в малом и частном предприни-мательстве людей в общей численности занятых в экономике до 77,0% против 49,7%; ростом удельного веса в объёме промышлен-ного производства до 30% против 12,9%; увеличением экспорта, улучшением отраслевой структуры малого предпринимательства в сторону повышения доли малых промышленных предприятий, расширением деятельности по производству локализуемых ком-плектующих деталей и узлов для автомобилестроения, тракторо-строения и других отраслей72.Необходимо подчеркнуть, что предпринимательская деятель-ность в Узбекистане с самого начала столкнулась с целым рядом проблем, без положительного решения которых трудно было себе представить нормальное, стабильное развитие МБ. В обществе медленно менялось отношение к собственности и защите прав его владельцев, связанное со стереотипами советского мышления; недостаточно координировалась деятельность по поддержке МБ; неэффективно использовались возможности кредитования этой сферы; имело место двойное толкование отдельных положений законов, имеющих отношение к функционированию МБ в стране. Положение также усложнялось проявлениями бюрократического подхода в процессе решения тех или иных проблем, волнующих отечественных предпринимателей и их партнёров. За последние два десятилетия многие из проблем нашли своё положительное решение. Ведётся поэтапная работа над совершен-ствованием механизмов стимулирования и устранением преград для развития МБ и частного предпринимательства. В частности, с 1 января 2016 г. во всех регионах республики были созданы Еди-ные центры по оказанию государственных услуг субъектам пред-принимательства по принципу «одно окно».
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180 6 октября 2016 г. исполняющим обязанности Президента Ре-спублики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым был подписан Указ «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата». Как подчёркнуто в Указе, необходимо «определить в качестве важнейшего приоритета государственной политики и первосте-пенной задачи государственных органов в сфере дальнейшего развития предпринимательской деятельности предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предприниматель-ству, кардинальное сокращение вмешательства государственных органов в их деятельность, обеспечение раннего предупрежде-ния, повышение эффективности профилактики и недопущение правонарушений»73. Особое место в народном хозяйстве страны занимает сельскохо-зяйственная отрасль. В результате аграрной реформы радикально изменились экономические, финансовые и правовые условия хо-зяйствования, сформировался многоукладный аграрный сектор. Фермерское движение превратилось в основного производителя сельскохозяйственной продукции. Так, к началу 2014 г. количе-ство фермерских хозяйств превысило 73 тыс., на долю которых приходится порядка 85% всех пахотных земель, где производит-ся основная часть сельхозпродукции74. Несмотря на постепенное сокращение удельного веса сельского хозяйства в ВВП страны (с 30,1% в 2000 г. до 16,8 % в 2013 г.), наблюдается устойчивый рост объёмов сельхозпроизводства (в 2,3 раза за тот же период) за счёт повышения урожайности сельскохозяйственных культур и про-дуктивности животноводства. Постепенное сокращение посевных площадей хлопчатника и размещение на этих площадях зерновых, овощных, бахчевых куль-тур, картофеля, кормовых культур позволило в условиях мирового финансового кризиса не допустить дефицита продовольственных товаров и повышения цен на них. В частности, за период 1991–2013 гг. урожай картофеля вырос в 6,4 раза, овощей – в 2,6, плодов – в 4,4, винограда – в 2,8, бахчевых – в 1,7 раза75. Аналогичный прогресс наблюдается и в производстве животноводческой продукции. Важно ещё отметить, что из импортёров зерна (в начале 1990-х гг. в стране выращивалось 800 тыс. т зерна, а 5 млн. т пшеницы за-возилось из-за рубежа) Узбекистан за короткое время занял место в ряду государств, экспортирующих его. Только в 2015 г. в Узбеки-стане было выращено 7 млн т зерна76. 
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181Итак, структурные изменения в АПК и других производствен-ных отраслях, связанных с выпуском товаров народного потребле-ния, за относительно короткий срок создали базу для укрепления экономической независимости Узбекистана, превратив его в само-достаточную страну. Если до начала XXI в. основная потребность в обычных пищевых и бытовых продуктах покрывалась в немалой степени за счёт импорта, то на современном этапе продоволь-ственная промышленность и предприятия, производящие быто-вую химию, предлагают огромный выбор товаров. Наряду с такими брендами, производство которых осуществляется на территории Узбекистана, как «Coca-Cola» и «Nestle», функционируют и отече-ственные компании: «Hydrolife», «InterSok», «JMP international», «AgroMirFood», «Muza», «Момuk», «Tog suti» и др., продукция кото-рых по качеству, маркетинговой политике, уровню сервиса и дис-трибьюции не уступает мировым производителям77. С учётом положительного опыта и проблем, накопленных за четверть века суверенного развития, с 2017 г. начался новый этап структурных преобразований и углубления рыночных реформ в Узбекистане. Данный этап характеризуется критическим осмысле-нием пройденного пути, выявлением ряда существенных проблем и противоречий накопленных в ходе экономических реформ. Так, в докладе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёе-ва на расширенном заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам социально-экономического развития страны в 2016 г. и важ-нейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 г. особо отмечается, что не надо «…увлекаться “победны-ми” рапортами и отчётами о проделанной работе, а сосредоточить основное внимание на недостатках и их истинных причинах, а так-же конкретных предложениях и проблемных вопросах, требующих решения правительства и Президента страны»78. В действительности руководитель страны подверг резкой кри-тике положение дел, которое сложилось в экономике за послед-ние годы, и самое важное, критически был пересмотрен такой неприемлемый метод в экономической политике, как «гонка за нереальными цифрами, стремление выдать за действительность утопические планы»79. В частности, было отмечено, что в отрасли автомобильной промышленности объём производства за 2014–2016 гг. сократился в 2,8 раза. Что серьёзно повлияло на темпы роста не только промышленности, но и ВВП республики. При этом импорт многократно превышал экспорт, а уровень локализации 
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182 составлял менее 20% от импорта. Кроме того, проработка многих инвестиционных проектов затягивалась. Потребность внутренне-го рынка во многих товарах удовлетворялась не более чем на 50%. Были провалены задания по экспорту. Вместе с тем, нерешённые вопросы по демаркации и делими-тации границ с соседними, центральноазиатскими странами, про-блемы политики ограниченного сотрудничества с ними также от-рицательно сказывались на экономическом состоянии и развитии Узбекистана. Высокий уровень бюрократизации принятия решений, особен-но инвестиционных, в условиях деформации рыночных механиз-мов (ценообразования и конкуренции), наличие большого количе-ства льгот и ограничений сказались на мотивации инвесторов. Неразвитость финансовых рынков и конкуренции лишали ин-вестиционные проекты рыночного контроля за их эффективно-стью. Так, отсутствие конвертации отечественной валюты нега-тивно сказалось на эффективности рыночных реформ, развитии частного предпринимательства и конкуренции, что впоследствии отразилось на восприимчивости национальной экономики к ин-новациям. Учитывая выше сказанное, в феврале 2017 г. Президентом Шав-катом Мирзиёевым была принята «Стратегия действий по разви-тию Узбекистана», рассчитанная на 2017–2021 гг. Стратегия вклю-чает в себя пять приоритетных направлений, среди которых особо важное место отводится развитию и либерализации экономики, направленной на повышение её конкурентоспособности и обе-спечение свободы экономической деятельности, укрепление ма-кроэкономической стабильности и сохранение темпов экономиче-ского роста, модернизации и активной диверсификации ведущих отраслей экономики, всемерную защиту частной собственности и предпринимательства, расширение внешнеэкономических свя-зей, активное привлечение иностранных инвестиций, эффектив-ное развитие туризма, проведение структурных преобразований в сельском хозяйстве. В рамках данной Стратегии предприняты шаги по коренному реформированию финансово-банковской сферы, в частности либе-рализации валютной политики. Так, 2 сентября 2017 г. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёевым был подписал указ «О первооче-редных мерах по либерализации валютной политики». Согласно указу, с 5 сентября того же года в стране начался процесс форми-
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183рования валютного рынка, функционирующего исключительно на основе рыночных механизмов.В результате юридические и физические лица получили воз-можность приобретения и продажи иностранной валюты в ком-мерческих банках без ограничений. С начала либерализации (т.е. только за первые 3 месяца) объёмы операций купли-продажи ино-странной валюты выросли в 1,5 раза и составили порядка 1,3 млрд. долл. Вместе с тем золотовалютные резервы нашего государства увеличились на 1,1 млрд. долл.Следует отметить, что свободный доступ к покупке и прода-же иностранной валюты и определение обменного курса нацио-нальной валюты с использованием рыночных механизмов, на-ряду с повышением конкурентоспособности и рентабельности отечественной продукции на внешних и внутреннем рынках будет способствовать улучшению инвестиционного климата и деловой среды в стране, увеличению прямых иностранных инвестиций, по-лучению дополнительных выгод хозяйствующими субъектами в виде привлечения новых технологий и знаний, расширению экс-портных возможностей. Кроме того, либерализация обменного курса, создавая сильный положительный стимул повышению экс-портного потенциала, способствует увеличению объёмов экспор-та в нетрадиционных сферах и отраслях и кардинально улучшает финансовое состояние экспортёров товаров. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ 1. Невзирая на недостатки и проблемы в трансформации эко-номики Узбекистана в период распада СССР, последующие годы независимого развития подтвердили эффективность «узбекской модели» экономики переходного периода, правильность выбора поэтапного реформирования. Принятые меры позволили прио-становить спад производства, стабилизировать республиканский бюджет, создать систему социальной поддержки населения.2. За четверть века Узбекистану удалось поменять структуру экономики, избавиться от монокультурной зависимости хлопка, до-биться продовольственной и энергетической самообеспеченности и диверсифицировать экономику в сторону промышленности, машиностроения и химии.

5.2. НАРАщИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНы И ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ



184 3. Поэтапное осуществление внешнеэкономической стратегии, основанной на экспортоориентировании и импортозамещении, за-ложило основы для преодоления узкой аграрно-сырьевой специа-лизации страны и интеграции Узбекистана в единый всемирный экономический организм. Практически «с нуля» создана конку-рентоспособная автомобильная промышленность, которая ста-ла одним из двигателей национального роста. 4. Опыт реформирования национальной экономики показал, что вместе с достижениями накопились проблемы, издержки и противоречия, связанные прежде всего с недостаточным уровнем функционирования рыночной экономики в стране.  Вместе с тем, всесторонний анализ пройденных этапов развития страны, изме-няющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобали-зации и усиливающаяся конкуренция актуализировали процесс выработки и реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего экономического разви-тия страны. В этом плане принятая новым руководством Узбеки-стана «Стратегия действий» придала новый импульс либерализа-ции экономики, системным изменениям, направленным в сторону развития адекватных рыночных институтов и механизмов в хо-зяйственной деятельности, а также принципа конкуренции. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 51. Охарактеризуйте экономическую ситуацию в Узбекистане на ру-беже 1980–1990-х гг.2. Характерные черты экономических проблем, унаследованных от прежней системы. 3. В чём особенность «узбекской модели» социально-экономических реформ? 4. Как повлиял ресурсный и социальный потенциал страны на ха-рактер реформ? 5. Охарактеризуйте основные фазы экономического развития Узбе-кистана. 6. В чём характерные черты экономических проблем, связанных с развитием экспорта? 7. Назовите приоритетные направления диверсификации и ре-структуризации национальной экономики. 
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1858. Какие основные тренды в наращивании экономического потен-циала в Узбекистане можно наблюдать в условиях мирового финан-сового экономического кризиса? 
РЕКоМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА1. Акрамов Э.А., Таиров А.Э. Экономические реформы Республики Узбекистан. М., 1998.2. Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте. Критические заметки сторонника Президента Ислама Каримова. М., 2001.3. Мустақил Ўзбекистон тараққиётининг ғоявий асослари. Т.: Фан, 2001. 4. Независимость и возрождение основ национальной государственности. Книга-альбом, посвященный 20-летию независимости Республики Узбекистан. Т.: Ўзбекистон, 2011. 5. Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Респуб-лики Узбекистан за годы независимости (1990–2010 гг.) и прогноз на 2011–2015 гг. Стати-стический сборник. Т., 2011.6. Рахимов М.А., Рахматуллаев Ш.М., Турсунова Р.Ю., Назаров Р.Р. Очерки новейшей исто-рии Узбекистана. 2-е изд., исп. и доп. Т.: «Адабиёт учқунлари», 2016. 7. Рахматуллаев Ш.М. Состояние и проблемы развития экономики Узбекистана на на-чальном этапе реформ: исторический анализ // Sharqshunoslik. Востоковедение. Oriental studies. 2014. № 2. С. 117-126.8. Рахматуллаев Ш.М. Фарғона водийси шаҳарларида иқтисодий трансформация жара-ёнлари (1991-1996 йиллар). Т.: “Нишон ношир”, 2016. 9. Саидов К.С. и др. Социальная политика. Уч. пособие. / под ред. Г.К. Саидовой. Т., 2006.10. Стратификационные процессы общества Узбекистана в контексте исторических процессов. Т., 2014 .11. Тухлиев Н., Таксанов А. Национальная экономическая модель Узбекистана. Т., 2000.12. Узбекистан: десять лет по пути формирования рыночной экономики. Т., 2001.13. Центральная Азия. Человек – общество – государство / Отв. ред. Улунян Ар. А.  Москва: ИВИ РАН, 2013.14. South and Central Asia. Insights and Commentaries. New Delhi, Knowledge World, 2015.
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Глава 6. 
СоцИАЛЬНо-ДЕМоГРАФИчЕСКИЕ 
ПРоцЕССЫ в УЗБЕКИСТАНЕ 
в КоНцЕ ХХ – НАчАЛЕ XXI вЕКА

РЕЗюМЕ. После обретения независимости в Республике Узбекистан был 
определён курс на формирование и развитие социально-ориентированной 
рыночной экономики. Он направлен на усиление социальной защиты населе-
ния, развития социальной сферы. Государство выступает как гарант ста-
бильности в стране и повышения народного благосостояния. Вместе с тем 
Узбекистан с первых лет суверенного развития пытается совместить 
экономическую и социальную модернизацию с традиционными ценностями. 
Трудности и проблемы, с которыми столкнулась республика в переходный 
период, во многом были обусловлены теми серьёзными деформациями, ко-
торым подверглась социальная сфера республики за последние десятиле-
тия до распада СССР. 

6.1. СоцИАЛЬНо-ДЕМоГРАФИчЕСКИЕ ПРоБЛЕМЫ 
ТРАНЗИТНоГо ПЕРИоДА

Наследие прошлого и социальная политика 
государства на переходном этапе Социальная политика – это деятельность государства по управ-лению социальной сферой. К ней относятся учреждения образова-ния, здравоохранения, транспортные организации, органы соци-ального обеспечения, культуры, спорта и др. В демократическом обществе социальная политика осуществляется на трёх уровнях: государственном, муниципальном и на уровне предприятий или по месту жительства граждан. Для всех уровней управления главной целью социальной политики является удовлетворение жизненных потребностей граждан, повышение их благосостояния и социально-трудовой активности. Социальная политика охватывает широкий круг вопросов, касающихся всех сфер жизнедеятельности людей: оплата и охрана труда, рынок труда, занятость и безработица, ре-гулирование доходов и потребления товаров массового спроса, 



190 пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, социальное страхование, обеспечение жильём, коммунальное и бытовое об-служивание, образование, наука, культура, спорт, здравоохранение, туризм, демография, семья, материнство, детство, экологическая безопасность, защита социальных прав граждан и др1. Важнейшим принципом осуществления социальной политики является максимальный охват всех направлений социальной жиз-ни, выделение на определённых этапах наиболее приоритетных из них. Социальная стратегия исходит из того, что в центре реформи-рования и обновления общества находится человек, его благопо-лучие и достойный уровень жизни. В свою очередь, всесторонне развитый свободный человек является решающим фактором ди-намизма и результативности процессов реформирования. Соци-альная стратегия предусматривает успешное решение важнейших проблем, а именно – создание надёжных социальных гарантий и усиление мотивации труда. Учитывая это, в стране были созданы необходимые условия для обеспечения поэтапного роста заработ-ной платы и доходов населения. Социальные проблемы переходного периода условно можно отнести к трём группам: а) унаследованные от прежнего режима; б) порождённые новой рыночной системой экономических отно-шений; в) внешние факторы. Первая группа охватывает проблемы и противоречия, унасле-дованные от советского периода: несбалансированное социальное развитие, выражающееся в виде перенаселённости, трудоизбы-точности, социальной напряжённости и т.п.Вторая группа противоречий и трудностей связана со станов-лением рыночной экономики. Переход к рыночному ценообразо-ванию создаёт определённые трудности для малообеспеченных и многодетных семей, пенсионеров и других социальных групп, ко-торым необходимы государственная помощь и поддержка. Смяг-чение негативных последствий, связанных с дифференциацией социальных групп по доходам и потреблению, легализацией тру-довых отношений (превышение предложений рабочей силы над спросом на неё) во многом обусловлено прежде всего регулирую-щей ролью государства. Эти и многие другие противоречия, по-рождённые транзитным периодом, постепенно преодолеваются в ходе рыночных реформ. При определении экономической стратегии весьма важным яв-ляется глубокий анализ как положительных, так и отрицательных 
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191тенденций перехода к социально ориентированной экономике в странах, которые решают схожие задачи с Узбекистаном. Напри-мер, нельзя допускать резких противоречий в экономическом и социальном развитии, как это имеет место в отдельных соседних странах. Третья группа противоречий включает такие явления, свя-занные с глобализацией, как религиозный экстремизм, попытка создания коридора наркобизнеса на территории республики, от-крытые вооружённые вторжения различных бандформирований, «экспорт» революций и т.п. Эти попытки направлены на ослабле-ние стабильности в независимых государствах, в том числе в Узбе-кистане. К данной группе можно отнести и финансовые «катаклиз-мы» на международном и региональном уровнях. В этой ситуации необходимо усиление бдительности и принятие необходимых мер в целях защиты национальных интересов и создания мирных усло-вий для успешного формирования социальной экономики2. Исторические реалии сложившейся ситуации в конце XX в. на постсоветском пространстве диктовали условия по формирова-нию задач и разработке путей перехода к новым методам хозяй-ствования, созданию эффективной экономики и обеспечению на этой основе социально приемлемых условий жизни населения. При этом важнейшим аспектом нового хозяйствования было вы-явление и решение острых социальных проблем, с которыми при-ходилось сталкиваться Узбекистану. Под влиянием прежде всего экзогенных факторов республика в конце 1980-х – начале 1990-х гг. оказалась в весьма тяжёлых стар-товых условиях, в отличие от других постсоветских государств. Годы господства чрезмерно централизованной системы управле-ния оставили много нерешённых и принявших крайне деструк-тивный характер специфических социально-демографических проблем, присущих только Узбекистану. Формирование завозной экономики с сырьевой ориентацией экспорта, приоритет общесоюзных интересов в деятельности цен-тральных министерств и ведомств в вопросе развития народно-хозяйственного комплекса республики отрицательно сказались на состоянии социальной сферы. Как можно иначе объяснить то обстоятельство, что при наличии в республике избыточных тру-
довых ресурсов для нужд предприятий союзного назначения в Узбекистан из других республик было привлечено более одного миллиона работников? В результате такой практики в Узбекистане из года в год увеличивалась доля незанятого трудоспособного на-
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192 селения. Альтернативные подсчёты, произведённые в 1992 г., под-твердили тот факт, что в последние годы существования СССР 14% работоспособного населения Узбекистана не имело работы (в дру-гих союзных республиках этот показатель не превышал 5,5 %)3.Проблема безработицы особенно остро стояла в самом густо-населённом регионе Узбекистана – в Ферганской долине. Густо-населенность здесь в семь раз превышала средние значения по республике. На союзном уровне Ферганская долина фактически оказалась лидером по данному показателю. Так, например, в 1990 году по плотности населения Андижанская область занимала пер-вое место в СССР (427,4 чел./кв.км), Ферганская – второе (313,6 чел/кв.км), Наманганская – пятое (197,2 чел/кв.км). Форсированное освоение новых целинных земель, расширение орошаемого земледелия с целью увеличения выращивания хлопка-сырца крайне негативно отразились на социально-экологической обстановке бассейна Аральского моря. Из-за недостаточного вы-деления капитальных средств Госпланом и Минводхозом СССР на реконструкцию оросительных систем и улучшение мелиора-тивного состояния ранее освоенных земель в республике 2 млн. гектаров орошаемых земель оказались засолёнными или подвер-женными засолению4. По оценкам международных экспертов, в результате Аральского кризиса прямые и косвенные социально-экономические издержки составили для Узбекистана 144 млн. долл. в год (что приблизительно равно 5,7 долл. на душу населе-ния, или 1,8% ВВП)5.Деформации в размещении и развитии производительных сил и пренебрежительное отношение союзного руководства к соци-альным потребностям в Узбекистане способствовали формирова-нию острой социально-демографической обстановки: ощутимый разрыв наблюдался по уровню реальных доходов на душу на-селения. В конце 1980-х гг. среднемесячный доход менее 75 руб. в месяц имели 45% жителей Узбекистана, тогда как в среднем по Союзу – 12%6. Совокупные доходы на уровне ниже прожиточного минимума имели около 70% населения республики, в то время как в России и на Украине – 30%7.Узбекистан по уровню благосостояния занимал одно из по-следних мест среди бывших союзных республик. Из-за сложной демографической ситуации в составе населения республики резко увеличилось количество иждивенцев. Если в странах западной ча-сти СНГ, государствах Прибалтики на каждого работающего прихо-дилось по одному-два иждивенца, то в Узбекистане их количество 
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193достигало пяти и более человек, т.е. две трети населения нужда-лось в помощи государства, что ложилось огромной нагрузкой для экономики. Далеко не решённым оставался вопрос развития социально-бытовых условий. Достаточно отметить, что в Узбекистане, за-нимающем одно из ведущих мест в мире по разведанным запасам природных ресурсов, на протяжении долгих лет уровень обеспе-чения населения природным газом оставался низким и составлял 17,6%. Особенно характерным был дисбаланс в сельских районах. Например, в предреформенный период были газифицированы лишь 4% сёл Кашкадарьинской области. Аналогичное состояние прослеживалось и с обеспечением питьевой водой. К примеру, в 1990 г. лишь 52% сельских населённых пунктов республики были подключены к централизованной водопроводной сети8. Даже в столице республики – Ташкенте вопрос обеспечения питьевой во-дой и газом оставался актуальным. В середине 1980-х гг. из част-ных домов, расположенных на территории старогородской части Ташкента, более 41% не были обеспечены водопроводной водой и 20% – газом9.К моменту обретения Узбекистаном государственного суве-ренитета экономика республики практически утратила рези-стентную способность решать кризисные явления в социально-демографической сфере, такие как снижение уровня жизни населения, увеличение бедности. Особенно это проявлялось на селе, доля которого в общей численности населения превышала 60%, а в приросте населения Узбекистана – почти 80%. Влияние высоких темпов прироста населения и значительной доли нетру-доспособного населения негативно отразилась на благосостоянии общества. Так, по оценкам экономистов, в 1985–1990 гг. прирост населения поглощал 70% прироста национального дохода респу-блики10. Дисбаланс в социально-экономическом развитии вскрыл пороки советской национальной политики и обусловил дестаби-лизацию политической обстановки в республике, что нашло своё отражение в опасности разрастания межнациональных и межре-лигиозных конфликтов.
Превентивные меры руководства республики 
на рубеже 1980-х и 1990-х гг. С приходом в конце июня 1989 г. к руководству республикой И.А. Каримова были приняты практические меры по разрешению 
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194 выплеснувшихся на поверхность деструктивных проблем и про-тиворечий, связанных с кризисом системы и глубоким изломом социальной жизни. Новому руководителю республики удалось не только изменить ход событий (в частности, избежать масштабно-го межнационального конфликта в Ферганской области), но и пре-дотвратить надвигающиеся угрозы от активизации религиозно-экстремистских организаций. Сложившаяся в республике обстановка требовала принятия срочных мер по предотвращению катастрофического спада в эко-номике, смягчению противоречий в социальной сфере и главное – недопущению социальных конфликтов. Были приняты превентив-ные меры, направленные на предотвращение хаоса, сохранение правопорядка в республике и обеспечение ближайших неотлож-ных потребностей населения. Одним из первых шагов нового руководства республики стало то, что был решён вопрос о передаче земель в объёме 350 тыс. га дехканам в качестве приусадебных участков11. Например, только за период 1989–1990 гг. 198,9 тыс. семей Андижанской области (при скудных объёмах земельного фонда) было выделено 17,2 тыс. га земли, из них 8,6 тыс. га – под индивидуальное строительство и 8,6 тыс. га – под личные подсобные хозяйства (ЛПХ)12.Легитимация в эти критические годы ЛПХ как самостоятельных элементов товарного хозяйства и признание работающих в них в ка-честве занятых общественно-полезным трудом несомненно входит в число важнейших шагов на пути к развитию экономической базы республики в сторону удовлетворения насущных потребностей на-селения в товарах и продовольствии. Известно, что на разных эта-пах существования «страны Советов» ЛПХ признавалось дополне-нием к обобществленному хозяйству, но всегда административно ограничивалось за его неискоренимый частнопредприниматель-ский характер. Некоторые исследователи пытались доказать, что это-де «отмирающая», «переходная» форма13. На практике же ЛПХ не только являлись дополнением, но существенным образом вос-полняли потребительскую корзину общества советской эпохи. По некоторым оценкам, в Узбекистане в конце 1980-х гг. эти хо-зяйства, располагая 3% пашни, производили до 25% валовой про-дукции и до 33% национального дохода, создаваемого в сельском хозяйстве, 50% мяса, 64% молока, 44% овощей и т.д.14 При непро-стых социально-экономических реалиях переломного этапа эти хозяйства стали едва ли не основным источником поддержки про-
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195довольственной базы республики, что естественным образом по-вышало их роль и значение в решении острых социальных проблем. Учитывая это, руководство республики проводило в последую-щие годы политику по расширению земельного клина в ЛПХ. В ре-зультате уже к 1992 г. более 2,5 млн. семей либо впервые получи-ли, либо расширили свои земельные наделы, а общая их площадь перевалила за 550 тыс. га; средний размер приусадебного участка превысил 20 соток15. Численность занятого в ЛПХ населения до-стигла 1,3 млн. человек, а его удельный вес в составе вовлечённых в народное хозяйство трудовых ресурсов возрос до 14,2%16. В целом, комплекс мер в виде указов главы государства, законов и постановлений Верховного Совета и правительства республики на рубеже 1980–90-х гг. был нацелен на самостоятельное решение важнейших народно-хозяйственных задач. Конкретным выражени-ем этих процессов стали разработка и принятие государственной программы «Занятость», призванной остановить разрастающуюся безработицу, особенно в Ферганском регионе. В июле 1989 г. вы-шел Указ Президента об улучшении обеспечения сельского насе-ления питьевой водой и природным газом. 
Актуальные проблемы транзитного этапа реформС объявлением независимости демографическая политика в Узбекистане претерпела коренные изменения. Прежде всего она стала проводиться в интересах населения, и главным её лозунгом стало воспитание здорового молодого поколения. В ходе осущест-вления реформ, в том числе в социальной сфере, в Узбекистане сложилась новая демографическая ситуация, характеризующая-ся следующими тенденциями: снижением абсолютного и относи-тельного прироста населения республики; сокращением рождае-мости и естественного прироста населения; заметным снижением детской и материнской смертности; повышением средней продол-жительности жизни населения; миграционным оттоком населе-ния из республики. На начало 2018 г. численность населения Узбекистана достигла 33 млн. человек. За годы независимости (1991–2017 гг.) население республики увеличилось примерно на 12 млн. человек. Среднего-довые темпы прироста населения в этот период составили 1,7%, а абсолютный среднегодовой прирост – свыше 400 тыс. человек. Для сравнения: в 1980–1990 гг. среднегодовой темп прироста на-селения Узбекистана составлял 2,8%. 
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Таблица 6.1.ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В ГОДы НЕЗАВИСИМОСТИ

Годы Численность населения на начало года, тыс. чел. Среднегодовые темпы, %
всего городское сельское всего 

населения городского сельского1991 20608 8305 12303 2,4 1,7 2,91992 21106 8450 12656 2,4 0,9 3,31993 21602 8526 13076 2,7 1,0 3,11994 22092 8615 13477 1,7 0,6 2,31995 22462 8671 13791 2,0 1,1 2,51996 22906 8768 14138 1,9 1,2 2,31997 23349 8878 14471 1,8 1,3 2,11998 23772 8993 14779 1,5 1,0 1,81999 24136 9087 15049 1,5 0,9 1,82000 24488 9166 15322 1,3 0,6 1,72001 24813 9225 15588 1,2 0,7 1,52002 25116 9287 15829 1,2 0,6 1,62003 25428 9341 16087 1,2 0,4 1,52004 25707 9381 16326 1,2 0,6 1,52005 26021 9442 16579 1,2 0,6 1,42006 26313 9495 16818 1,3 0,9 1,52007 26664 9585 17079 1,5 1,2 1,72008 27072 9698 17374 1,7 1,3 2,12009 27533 14236* 13297* 1,7 46,8 -23,52010 28001 14424 13577 1,5 1,2 1,82011 29123** 14897 14226 4,0** 3,2 4,62012 29559 15070 14489 1,4 1,4 1,62013 29993 15276 14717 1,5 1,3 1,62014 30493 15555 14937 1,6 1,8 1,52015 31022 15748 15274 1,7 1,4 2,22016 31575 15964 15611 1,8 1,4 2,22017 32120 16238 15882 1,7 1,7 1,7
Примечания: 

*  Резкий рост численности городского и сокращение сельского населения объясняются адми-нистративным переводом 966 кишлаков в городские посёлки; 
** Резкий прирост объясняется уточнением численности населения республики По результа-там выборочного обследования, проведенного в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан N 71 от 14.03.2011г. (механический прирост). 
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197Как следует из таблицы 6.1, самый высокий абсолютный рост численности населения приходится на начало 1990-х гг., когда он приблизился к 500 тыс. человек в год. 1991 г. стал также годом са-мого высокого естественного прироста населения – около 600 тыс. С середины 1990-х гг. прирост населения республики методично начал снижаться и в отдельные годы составлял 1,2%. С 2006 г. при-рост населения снова повышается. Это объясняется, во-первых, интенсивным ростом рождаемости населения в дореформен-ный период, обеспечивший относительно стабильный рост абсо-лютной численности женщин фертильного возраста. Во-вторых, устойчивым экономическим ростом, положительно сказавшимся на благосостоянии населения.Отдельно необходимо выделить политику правительства Ре-спублики Узбекистан в области планирования семьи, в частности, мероприятия Министерства здравоохранения республики по вне-дрению методов контрацепции и пропаганды ограничения рожда-емости, поддержку на уровне образовательных компаний, инфор-мирующих население о необходимости планирования семьи. Основным источником роста численности населения Узбеки-стана на современном этапе является естественный прирост, кото-рый значительно перекрывает постоянный миграционный отток населения из республики в последние десятилетия. Вследствие этого в Узбекистане ныне сформировался новый тип динамики численности населения, в которой главенствующая роль принад-лежит естественному приросту. Согласно прогнозам, к 2031 г. население республики составит около 37 млн. человек, а к 2050 г. – около 43 млн. человек17. Из-меняется возрастная структура населения. Прогнозируется уве-личение доли трудоспособной молодёжи в возрастной структуре населения, что ведёт к росту доли молодых семей в структуре до-мохозяйств. В среднесрочной перспективе ожидается увеличение коэффициента брачности как результат вхождения большого чис-ла молодёжи в репродуктивный возраст.Известно, что процессы обновления в республике начались в очень непростой обстановке. Решить комплекс социальных про-блем, унаследованных или приобретённых в период распада быв-шего Союза и в первые годы независимости, было невозможно в силу воздействия целого ряда факторов, прежде всего экономиче-ских, не позволяющих в полной мере реализовать основные прин-ципы и приоритеты социальной политики республики. Среди них можно отметить экономический спад на начальном этапе, обуслов-
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198 ленный нарушением хозяйственных связей и сопровождавшийся снижением уровня занятости, психологической неподготовленно-стью населения к рыночным реформам и др. Демографическая нагрузка вкупе с экономическими пробле-мами обострили назревшую ещё в советскую эпоху проблему за-нятости. Опережающие темпы роста населения в 1970–1980-х гг. крайне негативно сказались на характере прироста трудоспособ-ного населения в 1990-е гг., а также в начале 2000-х и обострили проблему занятости населения. В условиях временной стагнации в экономике и распада тра-диционных экономических связей и других изменений, по офи-циальным статистическим данным, в течение 1991–1993 гг. отри-цательное сальдо численности рабочих и служащих в республике составило около 440 тыс. человек18. По мнению специалистов, к середине 1990-х гг. в сельском хозяйстве республики накопилось 1,5 млн. «лишних рук»19.Тенденция к падению уровня занятости, характерная для предшествующего периода, приняла ещё более угрожающий ха-рактер. Например, в 1990 г. на момент вхождения Узбекистана в рыночную экономику из 10 млн. человек, составлявших трудо-ресурсный потенциал республики, в народном хозяйстве было задействовано 7,8 млн., в 1991 г. – 8,3 млн., в 1993 г. – 8 млн. че-ловек20. В 2000 г. данные показатели равнялись, соответственно, 12,4 млн. и 9,0 млн. человек21. Отсюда доля занятых в экономике в 2000 г. по отношению к 1991 г. заметно снизилась – с 78 до 72%.Сокращение общей численности занятых обусловлено сле-дующими факторами: переводом многих предприятий на раз-личные формы собственности и хозяйствования; сокращением объёмов производства; ликвидацией ряда учреждений и органи-заций, не вписывающихся в иную по характеру государственно-политическую и хозяйственно-экономическую систему. Например, в результате реформ в аграрном секторе и перевода сельхозпред-приятий из совхозов и колхозов на более эффективные формы хозяйствования активизировался процесс высвобождения избы-точной рабочей силы. Только в 2000 г. из санируемых22 и преоб-разованных в ширкаты сельхозпредприятий было высвобождено более 100 тыс. человек23.Кроме того, ряд проблем в социально-экономическом разви-тии также отрицательно влиял на характер занятости в стране. Во-первых, это сохранение занятости работников на технически 
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199отсталых предприятиях и производствах с преобладанием неква-лифицированного труда сказывалось на их конкурентоспособно-сти. Во-вторых, несбалансированность спроса на рабочую силу и её предложение, что подтверждается в настоящее время сохра-нением постоянного числа открытых вакансий при наличии за-регистрированных безработных, не имеющих возможности для трудоустройства в связи с недостаточной профессиональной ква-лификацией. В-третьих, усиление напряжённости на рынках труда в отдельных районах и городах Республики Каракалпакстан, На-вои, Сурхандарьи, Хорезма и областей Ферганской долины в связи с недостаточностью числа вводимых рабочих мест перед потреб-ностями населения в трудозанятости. По мнению экспертов, эти факторы, характерные для начальных этапов преобразований, оказали негативное влияние на формиро-вание доходной части госбюджета страны, а следовательно и на до-ходы и уровень жизни населения. Происходили и в отдельные пери-оды усиливались инфляционные процессы, не всегда оправданным был перелив рабочей силы из базовых отраслей экономики в пред-принимательские структуры, а также отток квалифицированных кадров в результате внешней миграции24. Это предопределило рост относительной и абсолютной численности безработных, от-чуждённых от официально принятых форм и видов занятости. Так, например, по официальным данным к началу 2001 г. показатель уровня безработицы в республике составлял около 7%25.Следует отметить, что среди неработающего населения осо-бенно высока доля неработающих женщин, что связано, главным образом, с культурными традициями страны, многодетностью и другими подобными факторами. Однако если учесть тот факт, что безработица сочетается с не-полной занятостью и некоторыми формами скрытой занятости, такое сочетание делает определение безработицы и подсчёт её уровня достаточно затруднительным. В неформальном секторе преобладают низкооплачиваемые и непостоянные виды работ, о чём свидетельствуют наличие рынка «мардикёров» (временных наёмных работников, как правило, неквалифицированных) в горо-дах, где рабочие из сельской местности нанимаются на поденную работу, в основном для участия в строительстве26. В целом, основные тренды количественных изменений в сфере занятости трудоспособного населения приведены в нижеследую-щей таблице. 
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Таблица 6.2.УРОВЕНь ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, тыс. чел.27 

Показатели 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2011 г. 2015 г. 2015/1991 г.:
+ / – %Численность населения 20608,0 22462,0 24488,0 26021,0 29123,3 31575,3 +10967,3 141,3Численность трудоспособно-го населения 10237,7 10601,6 12941,5 15050,3 17309,8 18276,1 +8038,4 169,1Уровень занятости 8255,0 8449,2 8983,0 10196,3 11919,1 13058,3 +4803,3 144,4Коэффициент занятости, % 40,1 37,6 36,7 39,2 40,9 41,3 +1,2 –Уровень занятости тру-доспособного населения, % 80,6 79,7 69,4 67,7 68,9 71,4 –9,2 –

На протяжении 1991–2013 гг. отмечается прирост численности трудоспособного населения, составивший около 70%. Естествен-но, учитывая специфику условий народонаселения страны, можно утверждать, что основной прирост происходил в основном за счёт сельского населения республики. Это обостряет проблему занятости трудовых ресурсов в сель-ской местности, а следовательно возрастает актуальность созда-ния новых рабочих мест на селе и повышения конкурентоспособ-ности рабочей силы.  
Миграционные процессы в Узбекистане Выше указанные и другие социально-экономические проблемы и противоречия, наблюдавшиеся как в Узбекистане, так и в осталь-ных странах постсоветского пространства, привнесли новые виды и формы миграции28. Если рассматривать этапы процессов мигра-ции за последние два десятилетия, то можно заметить резкие из-менения в их мотивах и направленности. Так, в первой половине 1990-х гг. миграция охватывала в основ-ном русскоязычное население и другие нацменьшинства, реэми-грировавшие на историческую родину в связи с дестабилизацией межэтнических отношений на всём постсоветском пространстве29. Однако со второй половины 1990-х гг. миграция приобретает яв-ную экономическую направленность и обусловлена стремлением людей улучшить своё материальное положение30. 
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201Вместе с тем современная внешняя трудовая миграция населе-ния обусловлена целым рядом социально-экономических факто-ров и предпосылок. Важными среди них являются напряжённость рынка труда (особенно в трудоизбыточных регионах) и возмож-ность получения относительно высоких заработков на внешних рынках. С другой стороны, трудовая миграция имеет большое значение для страны: она снижает демографическое давление на локальные рынки труда, особенно в густонаселённых регионах, и служит существенным фактором, снижающим риски малообес-печенности. Для переходных, развивающихся экономик трудовая миграция служит также источником поступления валютных средств. Напри-мер, в 2004 г. общая сумма денежных переводов в развивающиеся страны оценивалась в 167 млрд. долл., что вдвое превышало офи-циальную помощь, выделявшуюся для развития этих стран31. В 2008 г. эта цифра, согласно докладу Всемирного банка, возросла до 338 млрд. долл., а в 2009 г. из-за мирового экономического кризиса сократилась всего на 6,1% – до 317 млрд. долл. Главными получа-телями денежных переводов от мигрантов в 2008 г. были Индия (52 млрд. долл.) и Китай (49 млрд. долл.)32.Организованным экспортом рабочей силы из Узбекистана за-нимается Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты Республики Узбекистан (до 2001 г. – Республиканское агентство по делам трудящихся-мигрантов), которое осуществляет организованный (легальный) экспорт рабочей силы в соответствии с квотами, установленными генеральными соглашениями между странами33. Основным партнёром вот уже многие годы остаётся Республика Корея. В течение 2007–2016 гг. по системе свободного найма в эту страну отправились более 27 тысяч граждан Узбекистана. В конце  2017 г. в Южной Корее работало около 17 тысяч узбекистанцев34. Однако основная масса трудовой миграции происходит неорга-низованно и носит стихийный характер. Спрос населения на рабо-ту за рубежом пока ещё значительно превышает имеющиеся воз-можности организованного экспорта рабочей силы. Таким образом, для Узбекистана, как и для всех стран, пережи-вающих переходный этап развития, были характерны практически все общепризнанные композиционные структуры безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. Учитывая сложившую-ся обстановку в стране, уже с первых лет суверенного развития государством была выстроена активная политика в сфере занято-
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202 сти: от расширения системы обучения и переподготовки, увели-чения инвестиций в биржи труда до использования бюджетных, фискальных и денежно-кредитных рычагов управления. Особенно это было заметно в эпоху перехода в фазы умеренного, затем ин-тенсивного процесса, обусловившего существенные изменения в развитии рынка труда. Руководство страны на основе принятых государственных про-грамм всемерно стимулировало устойчивый рост создания рабо-чих мест и обеспечения занятости населения. За последнее десяти-летие в Узбекистане существенно выросло количество ежегодно создаваемых рабочих мест. В целом, высокий демографический потенциал и соответствую-щая возрастная структура населения Узбекистана сохранятся и в отдаленной перспективе, что порождает ряд проблем, связанных с обеспечением занятости молодёжи, совершенствованием структу-ры занятости экономически активного населения, регулирования миграционных процессов. 
6.2. КоНцЕПцИЯ СоцИАЛЬНой ПоЛИТИКИ: 
оСНовНЫЕ ЭТАПЫ Её РЕАЛИЗАцИИ Реально оценив ситуацию, сложившуюся на пороге суверените-та и ожидаемых негативных процессов, связанных с переходным периодом, руководство Узбекистана в разработке собственной мо-дели реформирования с первых лет суверенного развития особое значение придало учёту специфики демографической ситуации, исторических традиций, психологии и норм поведения народа. Вместе с тем формирование и развитие рыночных механизмов и их социальной базы, т.е. переходный период, руководство страны однозначно оценило как длительный, сложный и постоянно со-вершенствующийся процесс. 
Приоритетные направления социальной политикиПравительство Узбекистана всегда настаивало на том, что це-лью экономических реформ в стране является повышение благо-состояния людей. Однако решить социальные проблемы, унасле-дованные страной или приобретённые в период распада бывшего Союза, без обеспечения экономического роста было невозможно. Узбекистан, пожалуй, одна из немногих стран на территории быв-шего Союза, где не звучали популистские лозунги о быстром соз-дании «государства всеобщего благоденствия». Реально оценивая 
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203существующий экономический потенциал, сложные задачи по его укреплению и развитию, правительство предвидело возможность падения жизненного уровня населения и поэтому с самого начала приняло необходимые меры социальной защиты населения. Вме-сте с тем оно предостерегало население от иждивенческих настро-ений, одновременно создавая условия для развития рыночных от-ношений, поощряя частную инициативу и предпринимательство35. Хотя меры по социальной защите населения с первых лет ре-форм были в числе приоритетных, тем не менее стремление обе-спечить устойчивое экономическое развитие в долгосрочной перспективе требовало исправления структурных перекосов в эко-номике, чтобы в дальнейшем при проведении активной социаль-ной политики опираться на мощный экономический потенциал. В этом и заключается одна из особенностей «узбекской модели», в которой рыночные преобразования соединены со стабилизацион-ными программами. Это, естественно, обусловило специфический темп реформ (до 2004 г.), казавшийся со стороны казался медли-тельным, так как одновременно и на пределе возможного реша-лись многоуровневые и многоплановые задачи по реализации ста-билизационных программ. Каждая социально-экономическая модель создаётся для опре-делённых целей: в ней первостепенное значение придаётся стар-товым условиям, менталитету и культурно-духовным традициям. В «узбекской модели», как уже отмечалось, первоочередную роль играет действенная социальная политика. Такой подход способ-ствует преобразованию общественно-экономических и социально-политических отношений в духе социальной справедливости, сглаживанию неравенства в любых его проявлениях и в итоге – по-строению демократического общества. Исходя из исторических реалий, необходимо уточнить, что со-стояние социальной сферы при ограниченности финансовых ре-сурсов и изменении функций государства в новых условиях тре-бовало чёткого поэтапного разграничения задач и уточнения приоритетов социальной политики. В долговременной перспекти-ве это – приближение уровня и качества жизни узбекистанцев к стандартам постиндустриального общества; в среднесрочном периоде – достижение докризисного уровня жизни и стандартов потребления, но на начальном этапе – это обеспечение условий для социальной безопасности и физического выживания людей, предотвращение социального взрыва36. В целом, по мере движения к рынку менялись приоритетные 
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204 направления социальной защиты, меры и средства социальной поддержки населения, что подразумевает внесение изменений в ход и направление экономических реформ в целях повышения их социальной эффективности. Различным этапам реформирования в концепции социальной политики соответствует своя концепция, корректирующая прио-ритеты социальной политики, меры социальной поддержки и за-щиты населения. С середины 1990-х гг. в условиях углубления ры-ночных преобразований центральным звеном выступает целевая и адресная социальная защита, требовавшая дифференцированно-го подхода к различным слоям населения с выделением социально уязвимых. Наряду с созданием условий для более полной реали-зации трудового и творческого потенциала населения, с данного этапа всемерную поддержку получают такие отрасли социальной сферы, как здравоохранение, образование, культура и искусство, а также наука. «Когда мы говорим, что не построив нового, нельзя разрушать старый дом, то имеется в виду необходимость сохранения для строящегося нового общества полезных сторон старой системы, – указывал Президент И.А. Каримов. – В здравоохранении, культуре, просвещении у нас накоплен огромный положительный опыт, есть достижения, которые могут служить примером для других стран. И отказываться от них, слепо копировать привнесённые извне соци-альные модели совершенно ни к чему. Безусловно, необходимо ко-ренным образом реформировать всю социальную сферу, укрепить её материально-техническую базу, оснастить современным обо-рудованием, создать мощные экономические стимулы повышения профессионального мастерства и отдачи труда работников соци-альной инфраструктуры и на этой основе поднять на качественно иной уровень обеспечение населения социальными услугами»37. Концепция социальной политики наряду с подтверждением прежних стратегическим целей и задач включает и реакцию на ли-берализационный кризис, охвативший мировую экономику в нача-ле текущего столетия, и сводится к следующему: – обеспечение поэтапности проводимых реформ в социальной сфере, учитывающей дальнейшее совершенствование демографи-ческой политики для улучшения качественных характеристик де-мографической ситуации; – создание экономических и правовых условий, стимулирующих активную трудовую деятельность, усиление адресности социаль-ной поддержки уязвимых слоёв населения; 
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205– недопущение массовых и затяжных форм безработицы, об-вальных масштабов высвобождения рабочей силы, составляющих угрозу для социальной и национальной безопасности страны; – создание экономических и правовых предпосылок для расши-рения самозанятости населения, в том числе личного подсобного хозяйства и вторичной занятости; – сохранение на всём протяжении переходного периода регули-рующих функций государства в ключевых сферах экономики и со-циальной политики; – снижение уровня бедности и доли малоимущих слоёв населе-ния с учётом недопущения чрезмерно высокой дифференциации по уровню жизни населения среди различных по доходам социаль-ных групп населения и т.д. В целом, концепция социальной политики, отличающая Узбеки-стан от других стран с переходной экономикой позволила, с одной стороны, сохранить социальную стабильность в республике и соз-дать надёжные основы устойчивого развития; с другой, была при-знана международным сообществом как действенный и эффектив-ный подход в обеспечении социальной стабильности и прогресса. 
Этапы реализации социальной политикиНа начальном этапе реформ, несмотря на трудную экономи-ческую ситуацию, были изысканы резервы для решения важных задач социального характера, обеспечена реализация заявлен-ной социальной политики. Конечно, в этом была велика роль го-сударства. Как явствует из мирового опыта, лишь государство с его экономическо-социальным статусом и возможностями может взять на себя решение столь тяжёлой задачи. Кроме того, было учтено и то, что по мере приближения к ры-ночным отношениям будут меняться приоритетные направления социальной защиты, меры и средства социальной поддержки на-селения. Это подразумевает внесение изменений в ход и направ-ление экономических реформ в целях повышения их социальной эффективности. В результате отраслям, связанным со здоровьем людей, культурно-просветительскими вопросами, были даны государ-ственные гарантии. По мере углубления реформ они менялись на основе мировых и национальных стандартов. Законы Республики Узбекистан «Об образовании» (1992, 1997 гг.), «О Национальной программе по подготовке кадров» (1997 г.), «Об охране здоровья граждан» (1996 г.), Указ Президента «О государственной программе 
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206 по реформированию системы здравоохранения Республики Узбе-кистан» (1998 г.) и другие правовые акты свидетельствовали о том, что изменения в этом направлении следуют эволюционным путём. В ходе реформирования Узбекистан разработал собственный путь социальной защиты населения, основанный на ее адресном осуществлении. Для более плодотворного осуществления дея-тельности в этом направлении с середины 1990-х гг. ежегодно раз-рабатываются широкомасштабные программы. При этом цели, предусмотренные программами, осуществляются в качестве допол-нительных социальных мер. К реализации этих мероприятий были привлечены и широкие слои общественности, государственные и негосударственные органы. Это, в свою очередь, обеспечивает эф-фективное решение задач, осуществляемых в социальной сфере, укрепляет основы формирующегося гражданского общества. В годы независимости особое место начинают занимать него-сударственные фонды «Махалля», «Нуроний», благотворительные международные фонды «Центр семьи», «За здоровое поколение», «Комитет женщин» и его отделения на местах, ряд негосудар-ственных организаций и обществ, отдельные бизнесмены, а так-же международные организации, зарубежные спонсоры, которые действуют в рамках определённых планов, направленных на улуч-шение социальной ситуации. Таким образом, правительство Узбекистана, оценив трудности и проблемы переходного периода, исходя из экономических возмож-ностей республики, в целях предотвращения резкого ухудшения жизненного уровня населения разработало меры его социальной защиты и последовательно претворяет их. Можно констатировать, что завершены три этапа реформ в социальной сфере, определены и осуществляются приоритетные задачи третьего этапа. 
Первый этап охватил 1991–1994-е гг. Приоритетной задачей данного этапа было недопущение обвального роста безработицы и резкого падения уровня жизни населения. Эта проблема решалась на основе сохранения гарантий в трудовой сфере, проведения либеральной политики поддержания занятости и формирования доходов населения, в т.ч. за счёт новых источников. На государственном уровне оказывалось содействие занятости населения и предпринимательской деятельности, особенно в сельской местности.В целях смягчения проблем и трудностей в этот период со-циальная система, доставшаяся в наследство от прежнего строя, была подогнана под рыночные правила. Но по мере углубления 
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207экономических реформ совершенствовалась и социальная систе-ма: средства, направленные на социальную защиту населения, и меры социальной защиты, изжившие свой срок, были согласованы или аннулированы. На первом этапе была реализована программа 
массовой социальной защиты населения. Главной целью стави-лась задача предотвращения снижения уровня доходов населения и в первую очередь уровня потребления продуктов первой необхо-димости в условиях либерализации цен. На втором этапе, охватившем 1995–1999-е гг., были заложе-ны основы новой системы, направленной на переход от принци-па массовости к целевому, адресному осуществлению социаль-
ной защиты населения. На этом этапе вместе с положительными тенденциями в экономике появились и признаки адаптации на-селения к новым условиям: люди стали активно вовлекаться в происходящий процесс. Выравнивание уровня жизни населения, создание условий к росту благосостояния стали своеобразными особенностями этого периода. В связи с необходимостью закрепить положительный опыт, по-лученный в результате осуществляемых реформ, а также прини-мая во внимание сложившуюся макроэкономическую ситуацию в стране и реальный рост экономики, Первый Президент И.А. Кари-мов в своей книге «Узбекистан, устремлённый в XXI век» опреде-лил основные задачи третьего этапа (2000–2016 гг.) социальных реформ. На этом этапе в целях улучшения благосостояния народа и усиления социальной защиты населения основное внимание ак-центировано на социально уязвимых слоях населения, а также на осуществлении активной политики по развитию рынка труда, соз-данию рабочих мест, выполнению Государственной программы по обеспечению населения природным газом и питьевой водой. 

Практические меры по реализации социальных 
программВ первые годы реформ в целях преодоления тяжёлой ситуации в республике руководством страны был принят ряд правовых до-кументов. В частности, республиканские законы, решения прави-тельства и Указы Президента, направленные на защиту инвалидов, о государственном пенсионном обеспечении, защите прав потре-бителей и др. К примеру, главой государства был принят ряд ука-зов о повышении заработной платы, пенсий, стипендий, выплат, об оказании материальной помощи многодетным семьям и др. 
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208 Заслуживает внимания то, что несмотря на сырьевую направ-ленность народного хозяйства республики и зависимость от им-порта большинства товаров массового потребления, они реали-зовывались по доступным низким ценам. Например, в 1992 г. 100 тыс. т произведённого в республике и 350 тыс. т импортированно-го мяса было продано по цене 400 руб. за 1 кг, несмотря на то, что его покупная стоимость составила 750 руб.; сахар, привезённый по 315 руб. за 1 кг, был реализован по 200 руб.; и т.д. Разница покры-валась государством, и это обеспечивало надёжные социальные гарантии для населения в сфере потребления продуктов первой необходимости. Вместе с тем действовал целый комплекс социальных льгот для малообеспеченных и незащищённых слоёв населения: для учени-ков начальных классов и пенсионеров были организованы бес-платные завтраки, выдавалось бесплатное питание, организованы обеды по пониженным ценам для учащихся и студентов. Было без-возмездно приватизировано жильё гражданами некоторых катего-рий, внедрены льготы по оплате ряда коммунальных услуг и т.д. Открытие широких возможностей для органов самоуправления граждан, возложение на их плечи ответственных задач ускорили процесс укрепления этой системы в годы независимости и пере-хода к гражданскому обществу. В самые сложные для республики первые годы независимости принятие и внедрение множества правовых документов, направленных на социальную защиту на-селения, обеспечило в Узбекистане социальную стабильность в период коренных преобразований. В начале 1990-х гг. в условиях, когда большая часть населения столкнулась с резким снижением уровня доходов, социальная защита решала задачи минимизации последствий ухудшения уровня жизни для широких слоев насе-ления. В конце 1990-х и в 2000-х годах по мере ускорения струк-турных преобразований социальная защита стала инструментом защиты уязвимых слоев, которые могли остаться «за бортом» в процессе структурных реформ и имели наибольший риск попасть в группу малообеспеченных. Результаты не заставили себя долго ждать: удалось не допустить масштабного снижения уровня жиз-ни и обнищания уязвимых групп населения, сохранить доступ де-тей из малообеспеченных семей к бесплатному здравоохранению и образованию. Как следствие, к 2012 г. уровень бедности снизил-ся до 15%38. Были сохранены сложившиеся ещё в дореформенный период тенденции к высокой грамотности населения39.С учётом вызовов современности с начальных этапов социально-
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209экономических реформ принято несколько государственных программ, позволяющих сформировать реальный рынок труда. Принятая Национальная программа по подготовке кадров способ-ствует повышению качества рабочей силы (обучение профессиям, переквалификация, совершенствование системы повышения ква-лификации), развитию экономической активности населения и поддержки малого бизнеса. Необходимо отметить реформы в сфере здравоохранения. Вхождение Узбекистана в мировое сообщество, расширение меж-дународных связей и сотрудничество со странами, имеющими развитую инфраструктуру здравоохранения, отчётливо выявили сильные и слабые стороны отечественной медицины. Система здравоохранения в прошлом была чрезвычайно громоздкой, за-тратной и малоэффективной, и поэтому появилась необходимость создания национальной модели здравоохранения с учётом своих особенностей. Для решения этих проблем Президентом Республи-ки Узбекистан 10 ноября 1998 г. принят Указ «О Государственной программе реформирования системы здравоохранения Республи-ки Узбекистан», которая определила поэтапный подход к нацио-нальной модели здравоохранения. В Узбекистане с первых дней независимости вопросы охраны материнства и детства выделялись в качестве приоритетной за-дачи. Одним из первых международных документов, к которым присоединился Узбекистан, была Конвенция «О правах ребёнка», ратифицированная парламентом страны 9 декабря 1992 г. Затем был принят Закон «О гарантиях прав ребёнка». Одним из первых орденов, учреждённых в республике, является орден «Соглом авлод учун» («За здоровое поколение») В целом, за годы незави-симости в республике приняты 14 законов, более 20 указов и по-становлений Президента страны, постановлений правительства и других документов, направленных на поддержку этой сферы. В соответствии с государственной программой, в систему здра-воохранения внедрены передовые формы и методы оказания медицинских услуг; окрепла база учреждений первичного звена здравоохранения, оснащенных современным медицинским обо-рудованием, достигнуто улучшение системы охраны здоровья матерей и детей, деятельности службы экстренной медицинской помощи, подготовки медицинских кадров, развитие получила фармацевтика. В городах и селах выросли десятки новых, постро-енных по типовым проектам медицинских учреждений, лечебных, оздоровительных центров. 
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210 Вместо некогда существовавшей пятиступенчатой системы здравоохранения, затратной и громоздкой, сегодня создана со-временная двухступенчатая система, оказывающая медицинскую помощь специалистами с высшим образованием, состоящая из сельского врачебного пункта и районной (городской) централь-ной больницы40. В результате в республике создана национальная модель первичного звена здравоохранения с мобильной медико-профилактической системой, охватывающей все слои населения. Эффективные медицинские услуги населению оказывают сель-ские врачебные пункты и семейные поликлиники, специализи-рованные больницы в областных центрах. Они поэтапно обе-спечиваются современным диагностическим оборудованием. В частности, благодаря этим мерам, достигнуто устойчивое сниже-ние уровня детской и материнской смертности. За годы независи-мости общий коэффициент младенческой смертности сократился с 34,6 в 1990 г. до 9,8 промилле в 2013 г., материнской смертности – с 65,3 до 20,0 промилле на 100 тыс. живорождённых41. Средняя продолжительность населения выросла на 7 лет: до 73 лет среди мужчин и 75 лет среди женщин42. Этому способствовали прежде всего глубокие преобразователь-ные процессы в экономике. Существенно повысился уровень обес-печенности населения основными видами продовольствия. Так, объём производства плодоовощной продукции и винограда на душу населения увеличился с 265 кг в 1991 г. до 530 кг по итогам 2013 г., что позволило довести потребление данных видов продук-ции до стандартов ВОЗ43. Которые благоприятно отразились и в развитии социальной сферы. Исходя из прогнозов, учёта демографических вызовов и ди-намичного спроса на жильё, государство проводит активную по-литику в области жилищного строительства. 2010–2015 гг. было построено около 56,6 тыс. домов общей площадью свыше 4,7 млн. кв.м. В результате в настоящее время Узбекистан занимает первое место среди стран СНГ по вводу нового жилья в сельской местно-сти на 1000 чел44. По существу, в стране на практике сформировался динамично растущий рынок сельского жилья со всей необходимой социаль-ной и коммуникационной инфраструктурой. В связи с объявле-нием 2009 года «Годом развития и благоустройства села» была принята Государственная программа, положившая начало ши-рокомасштабной работе по совершенствованию архитектурного планирования сёл, проектирования в них жилья и социальных 
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211объектов. В результате за 2009–2015 гг. во всех 159 сельских рай-онах республики осуществлено строительство 56,6 тыс. жилых домов по типовым проектам на условиях «под ключ». С начала реализации программы построено 1 374 объектов социальной и рыночной инфраструктуры, необходимых для достойной жиз-ни сельского населения. На системной основе ведётся работа по строительству, модернизации и реконструкции сетей и объектов коммунальной инфраструктуры – питьевого водообеспечения, электро- и газоснабжения, а также улучшения санитарного со-стояния населённых пунктов. Введено более 1 900 км газовых се-тей, около 2 600 км сетей водоснабжения, более 1 500 км линий электропередач, а также внутриквартальные дороги общей про-тяженностью 1 441 км45. Следует отметить, что накопленный опыт обустройства села, улучшения жилищных условий сельского населения вызвал огромный интерес у международной общественности. Свидетель-ством этого стало проведение в апреля 2012 г. в Ташкенте между-народной конференции по вопросам современного жилищного строительства, в которой активное участие приняли руководи-тели и представители ООН, МВФ, Всемирного банка, АБР, Ислам-ского банка развития, АСЕАН, ЮНЕСКО и других авторитетных международных организаций, свыше 300 учёных, специалистов и экспертов из более чем 60 стран мира. Кредиты на строительство индивидуального жилья по типовым проектам, предоставляемым сельскому населению «Кишлоккурилиш-банком» как за счёт соб-ственных средств, так и заёмных средств Азиатского банка разви-тия, выдаются на льготных условиях сроком на 15 лет со ставкой 7% годовых, что примерно в 2 раза ниже, чем ставки по ипотечным кредитам коммерческих банков. Широко практикуется выдача льготных кредитов молодым семьям для улучшения жилищных и социально-бытовых условий. Существенным достижением является то, что Узбекистан вы-шел на уровень формирования необходимых условий для перехо-да в группу государств со средним уровнем дохода. Повышение доходов реально сказались в плане обеспеченно-сти населения товарами длительного пользования. В нижесле-дующей таблице зафиксированы положительные изменения в его покупательной способности, т.е. в возможности приобретения жизненно необходимого набора товаров и услуг, и отражены су-щественные сдвиги степени удовлетворения населения в потре-бительских товарах.  
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Таблица 6.3.ОБЕСПЕЧЕННОСТь НАСЕЛЕНИЯ ТОВАРАМИ ДЛИТЕЛьНОГО ПОЛьЗОВАНИЯ (количество товаров на 100 домохозяйств), шт.46 
Товары длительного 

пользования 1990 г. 2000 г. 2010 г. прирост Телевизоры 90 88 132 1,5Холодильники и морозильники 80 86 99 1,2Кондиционеры 9 11 18,5 2Пылесосы 29 30 37 1,3Персональные компьютеры – 0,2 12 12Фотоаппараты и видеокамеры 21 21 24 1,1Видеомагнитофоны, видеоплейеры и DVD-плейеры 1 31 64 64Стиральные машины 67 69 75 1,1Мобильные телефоны – 18 145 145Число автомобилей на 1000 населения, ед. 21,9 38,9 51,5 2,3Число автомобилей на 100 домохозяйств, ед. 11,9 20,1 27,1 2,3По данным обследований домохозяйств, к 2015 году 94% семей имели холодильники, 84% – различные виды электрического ку-хонного оборудования, 63% – стиральные машины, более полови-ны – компьютеры, пылесосы и микроволновые печи, треть семей пользуется кондиционерами. Обеспеченность телевизорами к этому году возросла в 1,6 раза, а легковыми автомобилями – в 3,5 раза47, тогда как в 2010 г. эти цифры составляли, соответствен-но, 1,5 и 2,3 раза (см. табл. 6.3).Подводя итог краткому экскурсу в социально-экономическое развитие независимого Узбекистана, необходимо отметить, что перед страной стоят новые задачи по углублению трансформаци-онных процессов в социально-экономической жизни страны. Неко-торые наиболее актуальные из них – демографическая ситуация, проблемы занятости, трудовой миграции – ещё ожидают своего оптимального решения. Учитывая сложившуюся ситуацию и некоторые проблемные аспекты в развитии социальной сферы, новым руководством во главе с Президентом Шавкатом Мирзиёевым принимаются меры 
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213по их преодолению. В частности, в рамках «Стратегии действий по развитию Узбекистана», рассчитанной на 2017–2021 гг., осо-бое место отводится дальнейшему углублению реформ в социаль-ной сфере. В принятом документе указаны первоочередные меры, предусматривающие «развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение занятости и реальных доходов населения, совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение социально-политической активности женщин, реализацию целевых программ по строи-тельству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, развитию сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, совершенствованию государ-ственной молодёжной политики»48. В частности, анализ современной ситуации, сложившейся в об-ласти здравоохранения и фармацевтики, показал, что в ходе пре-образований за предшествующие годы вместе с достижениями накопился ряд острых, требующих своевременного решения про-блем. В течение 2017 года Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев провёл четыре совещания, посвящённых проблемам и недочётам в области охраны здоровья населения. Например, первая наиболее актуальная проблема – недостаточ-ный уровень первичного медицинского обслуживания, особенно в регионах. Из-за недостаточной технической базы, а также дефи-цита специалистов на местах большинство граждан вынуждено приезжать в крупные города или в столицу для получения квали-фицированной медицинской помощи. Второй недуг медицинской сферы – недостаточная эффективность и оперативность служб скорой помощи. Третья – слабый уровень подготовки врачей и специалистов. И, наконец, последняя – обеспечение качественной лекарственной продукцией49. Для исправления ситуации в данной сфере руководством респуб-лики принят ряд мер, направленных на устранение негатива. На-пример, начался процесс укрепления медицинских учреждений в районах и областях, и для формирования профессионального пер-сонала в регионы было направлено 134 опытных руководителя, которые на местах формируют команды врачей и повышают уро-вень оказания медпомощи населению. Началась реформа в сфере подготовки медкадров и их аттеста-ции. Медперсонал обязали проходить процедуры лицензирования, а для более оперативного и качественного обновления персонала 
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214 в профильных вузах сократился срок обучения будущих врачей – в среднем на 1 год, что соответствует международным стандартам. Для укрепления кадров началась работа как внутри республики, так и за её пределами. С одной стороны, Узбекистан начал стиму-лировать своих граждан, работающих за рубежом, возвращаться на родину. Так, за прошедший период в страну вернулись около 50 востребованных и высококвалифицированных специалистов. Для устранения главной причины дефицита транспортных средств в медицинской сфере государство начало стимулировать рост станций и подстанций скорой помощи. Так, их число выросло в 2,5 раза – с 806 до 2100. Это значительно повысило оператив-ность выезда бригад на вызов к пациентам. Для решения проблемы фармацевтического дефицита госу-дарство начало выделять дополнительные средства на развитие отрасли. Было выделено 250 миллионов долларов кредитных средств, реализуется порядка 70 инвестиционных проектов в сфе-ре производства лекарств. Для снижения уровня заболеваемости разработана программа по обязательной диспансеризации населения, повышению доступ-ности медицинских услуг для населения и совершенствованию ме-тодов диагностики заболеваний, рассчитанная на 2018–2022 гг.Принципиальные изменения затронули решение вопросов за-нятости и миграции. С 2017 г. начался новый этап в деле решения демографических проблем, уменьшения её нагрузки на экономику Узбекистана, так как в последние десятилетия проблемам занято-сти и трудовой миграции не уделялось достаточно внимания. Пре-зидент Ш.М. Мирзиёев особо отметил: «Мы в корне изменили своё отношение к нашим гражданам, работающим и обучающимся за рубежом на законных основаниях»50. Важное значение в решении проблем трудовых мигрантов из Узбекистана имеет принятие необходимых мер по улучшению условий их труда, быта и обеспечения прав в странах, принимаю-щих их. В этой связи в апреле 2017 г. правительства России и Узбе-кистана подписали соглашение об организованном наборе и при-влечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ и соглашение о взаим-ном учреждении представительств компетентных органов в сфе-ре миграции, способствующих безопасности, социальной защите граждан республики, работающих в России. По данным МВД РФ, в настоящее время на заработках в России пребывают 1,7 миллиона граждан Узбекистана; с начала 2017 г. их 
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215прирост составил около 600 тыс. чел., что на 10% больше, чем год назад51. Последовательно разрабатываются и реализуются целевые про-граммы по строительству доступного жилья, развитию и модер-низации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, обеспечивающих улучшение усло-вий жизни населения. В частности, утверждена и реализуется про-грамма по строительству и реконструкции энергоэффективных, доступных многоквартирных домов в городах. «Следует подчеркнуть, что за последние 25 лет мы впервые на-чали строительство многоэтажных домов со всеми удобствами по доступным для населения ценам. В 2017 г. было построено и сда-но "под ключ" таких многоквартирных домов площадью свыше 800 тыс. кв. м. Только в городе Ташкенте в текущем (2017 – Ред.) году возведено 420 тыс. кв. м жилья – почти в 3 раза больше, чем в прошлом году»52. Таким образом, можно утверждать, что с самого начала реформ, невзирая на издержки, обусловленные транзитным периодом, в Узбекистане была разработана собственная модель развития и со-циальной защиты, вобравшая в себя элементы и особенности по-ложительного опыта ряда зарубежных стран. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ1. Анализ социально-экономического состояния Узбекиста-на 1980–90-х гг. выявил довольно сложную социально-демогра-фическую ситуацию. Основная проблема заключалась в несоот-ветствии нарастающего социально-демографического фактора с несбалансированным развитием социальной инфраструктуры.  2. Узбекистану удалось пройти более мягкий, сравнительно с другими государствами СНГ, вариант экономического спада в переходный период, что позволило предотвратить резкое сниже-ние реальных доходов населения, особенно на начальном этапе социально-экономических преобразований, и обеспечить устой-чивое развитие республики на последующих этапах реформ. 3. Национальная модель трансформации социально-эконо-мических отношений в стране, где одним из приоритетных принципов является сильная социальная политика, оказала су-щественное влияние на обуздание деструктивных проявлений социально-демографической сферы и во многом успешно проя-

6.2. КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКИ: ОСНОВНыЕ ЭТАПы ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 



216 вила себя в преодолении этих проблем. Меры, предпринятые по решению острых социальных проблем, способствовали созданию в стране государственной системы социальной защиты наиболее социально уязвимых групп населения. 4. Начиная с последней четверти 2016 года в Узбекистане на-чались существенные, системные преобразования во всех сферах общества в целом и в социальной сфере, в частности. Во взаимо-отношениях государства и населения произошли качественные сдвиги. Оценки реального состояния дел в социальной сфере с ис-пользованием неординарного способа, а именно, в форме «диалога с народом» заложили практическую основу социальным преобра-зованиям, придали новый уровень решению актуальных социаль-ных проблем (занятости, трудовой миграции, улучшения здоровья, уровня обеспечения социально-бытовыми условиями населения  и т.п.), накопившихся за предшествующие этапы развития. 
воПРоСЫ По ТЕМЕ:1. В чём суть социальной политики государства? 2. Характерные черты социальных проблем, унаследованных от прежней системы. 3. В чём особенность социальных проблем Узбекистана в переход-ный период? 4. Как повлияли демографические процессы на проблему занято-сти и миграции? 5. Охарактеризуйте условия для формирования сильной социаль-ной политики государства. 6. Суть «узбекской модели» социально-ориентированных реформ. 7. Характерные особенности этапов реализации социальной поли-тики. 8. Какие изменения произошли в благосостоянии общества с мо-мента обретения Узбекистаном независимости? 
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219Глава 7. 
ЭТНИчЕСКИЕ И МЕЖКоНФЕССИоНАЛЬНЫЕ 
оТНошЕНИЯ в УЗБЕКИСТАНЕ

РЕЗюМЕ. Межэтнические отношения в полиэтническом обществе Узбе-
кистана – это отношения между этносами, охватывающие все сферы об-
щественной жизни. Проблема многоаспектна, включает вопросы истории 
и современности, духовного мира личности, культуры, образования, социо-
логии, психологии, экономических, политических, правовых отношений. Вы-
деляют два уровня межэтнических отношений. Первый – взаимодействие 
этносов в сфере общественной жизни: политике, культуре, производстве, 
науке, искусстве. Другой уровень – межличностные отношения людей раз-
личной этнической принадлежности в трудовом, семейно-бытовом, образо-
вательном, неформальных видах взаимоотношений. 

Конфессиональная политика государства – вид деятельности органов 
государственной власти в сфере государственно-конфессиональных от-
ношений, направленный на реализацию прав в рамках законодательства и 
норм международного права в поликонфессиональном социуме Узбекиста-
на. Межконфессиональные отношения – это отношения как между конфес-
сиями (направлениями), так и между сообществами приверженцев разных 
религий. От межконфессиональных отношений зависит стабильность со-
обществ, для которых характерно разнообразие конфессий. Согласие между 
конфессиями – необходимое условие для сохранения мира и для их нормаль-
ного сосуществования.

7.1. ЭТНИчЕСКАЯ ПоЛИТИКА И МЕЖЭТНИчЕСКИЕ 
оТНошЕНИЯ 

Теоретико-методологические аспекты проблемыЭтнические отношения представляют собой важный аспект социально-политической жизни любого многонационального, по-лиэтнического общества, примером которого является Республи-ка Узбекистан. Этническая политика в широком смысле – это составная часть и специфический аспект политики в условиях многонационального, полиэтнического государства. Будучи вклю-чённой в общий контекст политики, она обладает известной са-мостоятельностью, и в этом качестве способна как ускорять, так и тормозить ход общественного, а значит и национального раз-



220 вития. Этническая политика в узком смысле – это стратегиче-ский курс правительственных структур, политических партий, общественных движений многонациональных (полиэтнических) государств в национальном вопросе, находящий своё закрепление в законодательных актах, специальных программах и других соот-ветствующих документах. Равноправие, консолидация, взаимодействие, совместное про-цветание всех этносов – таковы основные принципы этнической политики Республики Узбекистан. В Конституции1 и других зако-нодательных актах (Закон «О государственном языке»2, Закон «О гражданстве» и т.д.) отмечается: все граждане Республики Узбе-кистан независимо от национальности равноправны; государство гарантирует законные права и интересы всех национальностей, запрещены дискриминация любой национальности, а также дей-ствия, направленные на подрыв сплочённости национальностей. Государство выступает против шовинизма и национализма; каж-дая нация имеет право свободного применения и развития своего языка и культуры, имеет право на сохранение собственных веро-ваний, традиций, обрядов, обычаев3. Основные конституционные нормы, касающиеся этнополитики, закреплены в статьях 4, 8, 18, 21, 31, 57, 73, 74, 115 Конституции РУз, в статье 6 Трудового Кодек-са РУз, в статье 5 Закона «О свободе совести и религиозных орга-низациях», в статье 6 Закона «О средствах массовой информации», в статье 24 Закона «О государственном языке» и др. Демократическая этническая политика опирается на следую-щие принципы: равноправие этнических групп, межнациональ-ное, межэтническое согласие и толерантность, сочетание этно-национальных и общегосударственных интересов, запрет любых форм недемократического решения национального вопроса (на-ционализм, расизм, фашизм, апартеид, сегрегация, депортации, насильственные миграции, насильственная ассимиляция и т.д.), поддержка прав меньшинств на сохранение этнической самобыт-ности и своеобразия. Как отмечает Национальный центр по пра-вам человека: «Государственная политика Узбекистана полностью отрицает национализм, расизм, геноцид, насильственное выселе-ние или переселение народов, ущемление других народов и асси-миляционную политику»4.Одним из важнейших направлений Стратегии развития Ре-спублики Узбекистан на 2017–2021 гг. обозначено: «Обеспече-ние безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности»5. 
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Историко-демографические аспекты проблемы Узбекистан традиционно многонационален, полиэтничен. История взаимодействия различных этносов здесь восходит к глу-бокой древности. Веками живут рядом с узбеками таджики, казахи, кыргызы, туркмены, каракалпаки, среднеазиатские (бухарские) евреи, персы (ирони), арабы, уйгуры, дунгане и др. На протяже-нии длительного времени для этнических процессов и межэтни-ческих отношений в Узбекистане характерны открытость, друже-любие, добрососедство. Большинство коренных этносов региона объединены глубокой хозяйственно-бытовой, языковой, конфес-сиональной, этнокультурной близостью. Как сказал выдающийся востоковед Н.И. Конрад: «История каждого народа всегда связана с историей его соседей. Связь эта, конечно, может быть очень раз-личной – и по характеру, и по интенсивности, и по масштабу, но она всегда существует. Поэтому в истории народов действуют фак-торы, создаваемые именно общностью исторической жизни. Такая общность ближайшим образом бывает региональной, т.е. охва-тывающей определённую группу соседствующих стран, но может становиться и очень широкой, включающей целые группы стран. В новое время она является даже мировой, т.е. в масштабе всего человечества»6. Этнический состав населения Узбекистана на про-тяжении длительного времени менялся в сторону всё большего увеличения числа представителей различных этносов. Центральная Азия в различные периоды своей истории входила в состав полиэтнических государственных образований: Ахеменид-ской империи, Греко-Македонского царства, Кушанской империи, Тюркского каганата, Арабского халифата, государств Саманидов, Караханидов, Каракитаев, Чингизидских государств, державы Амира Темура, Темуридских государств, Российской империи, Со-ветского Союза7. Естественно, это вело к появлению в регионе всё новых и новых этнических групп8. Часть их ассимилировалась и растворялась в составе местного населения, другая часть в той или иной мере сохранила свою этническую специфику и самобытность. Необходимо помнить, что вплоть до ХХ века государства региона не носили этнический характер. «Этническая толерантность на-селения современного Узбекистана – явление, имеющее древние корни. По этой территории проходил Великий шёлковый путь международной торговли между Востоком и Западом, что изна-чально создавало разнообразный этнический состав населения»9. Бурная история Туркестана неизбежно должна была сказаться на этнической структуре населения. «Национальный состав Тур-
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222 кестана образовался путём ряда исторических отслоений и отло-жений. На один национальный пласт ложился другой и либо асси-милировал, переваривал предыдущий национальный пласт, либо размещался территориально по соседству с ним»10.Первые представители европейских этносов появились в ре-гионе несколько веков назад. Массовый характер переселение ев-ропейцев приняло после включения региона в состав Российской империи. Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. в регионе в доста-точно значительном числе поселяются представители славянских этносов (русские, украинцы, белорусы, поляки и др.), этносов Кав-каза (армяне, грузины, азербайджанцы, дагестанцы и др.), этносов Поволжья и Приуралья (татары, башкиры, мордва и др.)11.В ещё большей степени этническая структура Узбекистана трансформировалась в постреволюционный период. В 1920–1940-е гг. увеличение численности иноэтнического населения республи-ки было связано преимущественно с трагическими обстоятель-ствами: коллективизация и высылка значительных групп раскула-ченных (русские, украинцы, белорусы и др.); война и эвакуация (русские, украинцы, белорусы, евреи, прибалты, поляки, молдава-не и др.); сталинские репрессии и депортации (немцы, крымские татары, турки-месхетинцы, корейцы, курды, греки и др.).Одновременно с процессом усложнения этнической структуры Узбекистана шла консолидация  самого узбекского этноса. Выде-лявшиеся до 1920-х гг. в качестве самостоятельных этнических еди-ниц кураминцы (в 1926 г. – 50,1 тыс. чел.), кипчаки (в 1926 г. – 32,8 тыс. чел.), тюрки (в 1926 г. – 22,1 тыс. чел.)12 и другие окончательно влились в состав единой узбекской нации. Процессы перехода от чисто аграрного общества сначала к аграрно-индустриальному, а затем к индустриально-аграрному также способствовали укрепле-нию этнической консолидации. В послевоенное время численность иноэтнического населения Узбекистана резко возросла в связи с восстановлением народного хозяйства и расширением производства в новых промышленных городах республики (Алмалык, Ангрен, Газалкент, Зарафшан, На-вои, Чирчик, Янгиюль и др.). Ещё одна большая волна переселений была связана с Ташкентским землетрясением 1966 года и оказани-ем помощи в восстановлении города. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиё-ев: «на протяжении многих веков на нашей древней и благодат-ной земле в мире и согласии жили представители разных этносов, культур и религий. Гостеприимство, доброта, щедрость души и 
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223подлинная толерантность всегда были присущи нашему народу и стали основой его менталитета»13. В настоящее время Узбекистан населяют представители более чем 130 наций, народностей, этнических групп. На рубеже ХХ–ХХI вв. в этнической структуре Узбекистана возникли новые тенден-ции: сокращается численность ряда этнических групп в связи с выездом за пределы СНГ (европейские и бухарские евреи, нем-цы, греки и т.д.) или в другие республики СНГ (крымские татары, турки-месхетинцы, курды, славяне и т.д.); численность некоторых групп, напротив, возрастает в связи с въездом из других республик (таджики, армяне и т.д.); появляются некоторые этнические груп-пы, ранее отсутствовавшие или представленные в незначитель-ном числе (афганцы, индийцы, китайцы и т.д.); наблюдается неко-торый приток узбекского населения из-за пределов республики14. 
Таблица 7.1. ЭТНИЧЕСКИй СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА (тыс. чел.)

№ Национальность 1989 2000 2008 2013 2017
всего 19810,1 24430,2 27072,2 29993,5 32120,51. узбеки 14142,5 18959,6 21962,1 24858,2 26917,72. русские 1653,5 1199,0 913,0 809,5 7503. таджики 933,6 1166,7 1327,2 1450,0 1544,74. казахи 808,2 990,0 862,3 803,5 803,45. татары 467,8 324,1 230,6 211,1 1956. каракалпаки 411,9 504,3 593,4 661,6 708,87. корейцы 183,1 163,8 147,7 140,0 136,98. кыргызы 174,9 231,9 241,5 260,5 274,49. украинцы 153,2 104,7 85,3 75,5 70,710. туркмены 121,6 152,1 162,9 179,5 19211. армяне 50,5 42,4 38,5 36,7 35,412. азербайджанцы 44,4 35,8 40,4 41,1 35,413. немцы 39,8 7,8 4,8 4,3 3,814. белорусы 29,4 20,4 20,6 19,3 17,615. среднеазиатские (бухарские) евреи 28,4 19,7 10,6 10,2 8,4

В целом для этнодемографической ситуации Узбекистана ха-рактерно следующее: отток иноэтнического населения стабили-
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224 зируется, приток иноэтнического населения продолжается, не исключено появление в этнодемографической структуре Узбеки-стана новых групп населения. Узбекистан в значительной степени сохраняет своё этническое разнообразие, стабильность социаль-ной ситуации в республике гарантирует успешное развитие этно-демографических процессов. Стабильность межэтнических отно-шений в Узбекистане отмечается не только отечественными, но и зарубежными исследователями15. 
Правовые аспекты проблемыОснову этнополитики современного Узбекистана составляют следующие основные принципы16:1) полное равноправие всех граждан вне зависимости от этни-ческой, расовой, языковой, конфессиональной принадлежности;2) приоритет прав человека над правами любых групп, включая этнические; 3) уважительное отношение к правам, культурам, языкам, тради-циям, обычаям, конфессиональным особенностям всех этнических меньшинств, создание условий для сохранения их специфики; 4) развитие рыночной экономики, правового государства, граж-данского общества, реформирование, обновление и модернизация в интересах всех этнических групп;5) разрешение любых сложных и проблемных ситуаций в меж-этнических отношениях исключительно мирными и законными средствами; 6) развитие принципов межэтнической и межконфессиональ-ной толерантности; 7) сохранение этнокультурного многообразия. Основными источниками обеспечения этнополитики РУз явля-ются:– Конституция РУз и другие законодательные акты в данной сфере (Закон «О государственном языке», Закон «Об основах го-сударственной независимости Республики Узбекистан», Закон «О гражданстве», Закон «О свободе совести и религиозных орга-низациях», Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных  связей с зарубежными странами» и т.д.); – международные договора в области прав человека и гу-манитарного права, ратифицированные РУз (Всеобщая Декла-рация прав человека, Конвенция «О ликвидации всех форм ра-совой дискриминации», Заключительный акт Хельсинкского совещания ОБСЕ, Декларация «О ликвидации всех форм нетерпи-
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225мости и дискриминации на основе религии или убеждений» и т.д.); – принятые и ратифицированные резолюции и рекомендации международных организаций, членом которых является Респу-блика Узбекистан (ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и т.д.); – двусторонние и многосторонние межгосударственные согла-шения, регулирующие статус этнических меньшинств; – Стратегия развития Республики Узбекистан на 2017–2021 гг.  Как отмечается в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации: «Всякая теория превосходства, основанного на расовом различии, в научном отношении ложна, в моральном – предосудительна, а в социальном – несправедлива и опасна, и не может быть оправдания для расовой дискриминации где бы то ни было: ни в теории, ни на практике»17. Элементами этнополитики выступают18: – практические действия по созданию в обществе атмосферы межэтнической и межконфессиональной толерантности, – совершенствование правовых институтов и законодатель-ных механизмов по обеспечению индивидуальных и коллектив-ных прав человека, в том числе меньшинств (этнических, расовых, языковых, конфессиональных, культурных и т.д.), – меры по сохранению этнокультурной самобытности мень-шинств и их интеграции в социум, – обеспечение пропорционального представительства этниче-ских меньшинств во всех сферах общественной жизни: политиче-ской, экономической, культурной и т.д. Статья 8 Конституции гласит: «Народ Узбекистана состав-ляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности»19. В статье 4 Конституции закреплён принцип обеспечения культурного развития меньшинств: Узбекистан «обе-спечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и тради-циям наций и народностей, проживающих на её территории, соз-дание условий для их развития»20. Согласно статье 15 Закона «Об основах государственной неза-висимости Республики Узбекистан»: «Все граждане Республики Узбекистан независимо от нации, народности… имеют одинако-вые гражданские права и находятся под охраной Конституции ре-спублики и её законов»21. Важными показателями демократичности этнополитики явля-ются: – запрет на организацию политических партий по националь-ному и расовому принципу (ст. 57 Конституции РУз)22, 
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226 – запрет на создание общественных объединений, деятельность которых направлена на пропаганду этнической, расовой, религи-озной розни (ст. 3 Закона «Об общественных объединениях»)23,– запрещение дискриминации в трудовых отношениях в зави-симости от расы, национальности, языка, отношения к религии и т.д. (ст. 6 Трудового Кодекса РУз)24, – запрет на использование религиозных лозунгов в целях воз-буждения вражды, ненависти, межэтнической розни (ст. 5 Закона «О свободе совести и религиозных организациях»)25, – недопустимость использования СМИ в целях пропаганды эт-нической, расовой, религиозной вражды, войны и насилия (ст. 6 Закона «О средствах массовой информации»)26,– запрет препятствованию осуществления права граждан на свободный выбор языка общения, воспитания, образования (ст. 27 Закона «О государственном языке»)27. К примеру, высоким званием «Герой Узбекистана» награждены 76 человек, среди которых – арабы, казахи, каракалпаки, корейцы, русские, таджики, узбеки, украинцы. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиё-ев: «Вопросам дальнейшего укрепления дружбы и сплочённости в рес публике, обеспечения равных прав всем гражданам независимо от их национальности, вероисповедания и убеждений мы и впредь будем придавать первостепенное значение»28. 
Международные аспекты проблемы Республика Узбекистан регулярно предоставляет в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации доклады по выпол-нению Международной конвенции о ликвидации всех форм расо-вой дискриминации, в которых предусматривается следующее29: – дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере недопущения расовой дискриминации и усиление социаль-ного партнёрства в данной сфере; – изучение передового зарубежного опыта правового регулиро-вания вопросов защиты от расовой дискриминации в целях более глубокой имплементации в законодательство страны соответ-ствующих международных стандартов; – активизация информационно-просветительской, образова-тельной и издательской деятельности в целях информирования граждан и государственных служащих о положениях Конвенции и других международных документов, формирования культуры прав национальных меньшинств в обществе; – усиление мониторинговых и социологических исследований 
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227состояния выполнения Конвенции соответствующими государ-ственными органами как в центре, так и на местах; – совершенствование системы сбора и анализа дезагрегирован-ных данных о положении дел в сфере обеспечения прав предста-вителей различных наций и народностей, проживающих в Узбеки-стане; – конкретизация полномочий органов законодательной, испол-нительной и судебной власти в сфере выполнения международных обязательств страны по недопущению расовой дискриминации30. 
Этнолингвистические аспекты проблемыВажную роль в улучшении этнолингвистической ситуации в ре-спублике сыграло принятие в 1995 г. Новой редакции Закона «О го-сударственном языке». Как отмечают специалисты: «В этом законе определены правовые основы функционирования узбекского язы-ка как государственного, а также других языков, гарантии их за-щиты. Урегулировано использование языков с учётом лингвисти-ческого состояния населения по месту жительства, труда, учёбы… Установлена ответственность за пропаганду вражды и проявление пренебрежения к другим языкам»31. Важными показателями эффективности этнополитики являют-ся функционирование системы образования на 7 языках, средств массовой информации – на 12 языках. В Узбекистане насчитывает-ся 9 765 школ, в том числе с языком обучения32:
Таблица 7.2. 

№ Язык обучения число школ %

1 на узбекском 8867 90,82 на русском 739 7,573 на казахском 505 5,174 на каракалпакском 383 3,925 на таджикском 267 2,736 на кыргызском 62 0,637 на туркменском 50 0,51
Кроме того, при многих национально-культурных центрах (Ар-мянском, Еврейском, Немецком, Польском, Татарском и т.д.) дей-ствуют воскресные школы, где молодёжь и зрелые люди изучают родной язык, литературу, национальную историю, обычаи, обря-ды, традиции своего народа. 
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228 Во всех вузах Республики Узбекистан обучение осуществляется на узбекском и русском языках, в Республике Каракалпакстан – на каракалпакском, узбекском и русском языках. Кроме того, во мно-гих вузах есть отделения и группы с обучением на языках корен-ных этносов Республики Узбекистан33: – на казахском (Каракалпакский, Гулистанский госуниверсите-ты, Ташкентский педуниверситет, Джизакский, Навоийский, Ну-кусский пединституты); – на таджикском (Бухарский, Самаркандский, Термезский госу-ниверситеты);– на туркменском (Каракалпакский госуниверситет);– на кыргызском (Андижанский госуниверситет). Газеты в Узбекистане издаются на 8 языках: английском, ка-ракалпакском, казахском, корейском, русском, таджикском, турк-менском, узбекском (включая республиканские издания «Правда Востока» и «Народное слово» – на русском, «Нурлы жол» – на ка-захском, «Овози тожик» – на таджикском, «Uzbekistan today» – на английском); журналы – также на 8 языках: английском, армян-ском, каракалпакском, казахском, русском, таджикском, узбекском, французском. Телепередачи транслируются на 11 языках: азербайджанском, английском, каракалпакском, казахском, корейском, кыргызском, русском, таджикском, татарском, узбекском, уйгурском. Радиопередачи выходят в эфир также на 11 языках: английском, башкирском, казахском, каракалпакском, кыргызском, русском, таджикском, татарском, туркменском, узбекском, уйгурском. 
Этнокультурные аспекты проблемыВ настоящее время в Узбекистане функционирует 138 национально-культурных центров (НКЦ), охватывающих 27 на-циональностей, представляющих как крупные этнические группы, насчитывающие сотни тысяч чел. (русские, таджики, казахи и т.д.), так и небольшие по численности группы, насчитывающие лишь сотни человек (литовцы, дунгане и т.д.)34. «Большинством иссле-дователей и экспертов отмечается стабильность и благоприятная динамика развития межэтнических отношений в нашей стране»35. Кроме национально-культурных центров национальностей Узбекистана существуют и другие, связанные с деятельностью за-рубежных стран и международных организаций: 1. Российский центр науки и культуры;2. Египетский культурный центр;3. Индийский культурный центр;
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2294. Британский Совет;5. Институт Гёте (Германия);6. Институт В. Гюго (Франция);7. Институт Конфуция (Китай);и другие. Важным элементом демократической этнополитики является сохранение культуры этнических меньшинств. Культура как все-общий феномен является достоянием человечества в целом. Обще-человеческая культура – объединяющее начало, способствующее взаимопониманию и согласию этносов. Её отношение к этниче-ским культурам – отношение общего к единичному: как общее су-ществует в единичном и через него, так и общечеловеческое су-ществует в этнических культурах, выражается через них. Поэтому столь важно сохранение всех этнических культур, так как каждая из них – одна из граней выражения общечеловеческой культуры. Как отмечает академик Р.А. Убайдуллаева: «Полученные в ходе исследования “Узбекистан – наш общий дом” результаты позволя-ют констатировать наличие гражданского и межнационального согласия в обществе. Абсолютное большинство опрошенных счи-тают это самым ценным достоянием независимого Узбекистана. Материалы исследования свидетельствуют о сложных, противоре-чивых процессах консолидации узбекистанского общества и его ин-теграции, проявляемой, в частности, в формировании целостного общественного сознания, становлении общегражданского мента-литета, свойственного представителям всех национальностей»37. Замыкание в этнических рамках – опасно для развития культу-ры любого этноса, так как приводит к отключению от «культурно-го поля» планеты, способствует нарастанию стагнации ввиду не-достатка культурной информации. Любые попытки сформировать этнически «чистую» культуру не имели успеха, если не считать примитивных изолированных сообществ (островных, высокогор-ных, пустынных, тропических и т.п.)38.Культура Узбекистана имеет значительные объективные пред-посылки для поступательного и динамичного развития. Говоря «культура Узбекистана», мы не подразумеваем исключительно узбекскую этническую культуру. Понятие «узбекская культура» включает в себя культуру всех частей узбекского этноса, прожи-вающих в любом регионе Узбекистана, или узбеков, проживающих в любом государстве ближнего или дальнего зарубежья. В то же время в понятие «культура Узбекистана» входит культура всех эт-носов и этнических групп, населяющих республику. 
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Таблица 7.3. НАЦИОНАЛьНО-КУЛьТУРНыЕ ЦЕНТРы УЗБЕКИСТАНА36

№ Национальность число 
центров основные регионы

1 Корейцы 26 Все регионы Узбекистана2 Русские 21 Все регионы Узбекистана3 Таджики 9 Ташкент, Бухара, Самарканд, Джизак, Сурхандарья, Наманган, Ташкентская область. 4 Казахи 9 Ташкент, Ташкентская область, Каракалпакстан, Джизак, Навои, Сырдарья, Хорезм5 Азербайджанцы 7 Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана6 Туркмены 7 Ташкент, Каракалпакстан, Бухара, Сурхандарья, Кашкадарья, Хорезм7 Бухарские евреи 7 Ташкент, Самарканд, Бухара, Навои, Фергана, Андижан, Наманган8 Татары 6 Ташкент, Ташкентская область, Самарканд, Бухара, Навои, Джизак, Сырдарья, Фергана, Кашкадарья9 Кыргызы 6 Ташкент, Ташкентская область, Джизак, Андижан, Наманган, Фергана, Сырдарья10 Украинцы 6 Ташкент, Навои, Фергана, Ташкентская область. 
11 Турки 5 Ташкент, Самарканд, Бухара, Навои12 Армяне 4 Ташкент, Самарканд, Бухара, Андижан13 Немцы 4 Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана14 Поляки 4 Ташкент, Самарканд, Бухара15 Башкиры 3 Ташкент, Самарканд, Бухара, Навои, Кашкадарья16 Уйгуры 3 Ташкент, Ташкентская область, Андижан, Сырдарья17 Белорусы 2 Ташкент, Ташкентская область18 Крымские татары 2 Ташкент, Ташкентская область,19 Евреи 2 Ташкент, Самарканд20 Арабы 1 Кашкадарья21 Болгары 1 Ташкент22 Греки 1 Ташкент23 Грузины 1 Ташкент24 Дунгане 1 Ташкент25 Каракалпаки 1 Ташкент26 Китайцы 1 Ташкент27 Литовцы 1 Ташкент
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231Культура всех этносов и этнических групп Узбекистана входит в более широкое понятие – «культура народов Центральной Азии», поскольку культурные реалии подвержены значительно более медленным изменениям, чем политические или социальные. Этнические культуры узбеков, казахов, каракалпаков, кыргы-зов, туркмен, таджиков составляют центральноазиатский регио-нальный блок культуры народов Евразии. В более широких этно-культурных рамках культуры всех этих этносов (и других – татар, башкир, крымских татар, уйгур, турок, азербайджанцев и т.д.) включены в мусульманскую суперэтническую систему. Также куль-туры практически всех мусульманских этносов Узбекистана (за ис-ключением ираноязычных этносов – таджиков, иранцев, курдов) входят и в другую суперэтническую систему – тюркскую. Этнокультурные связи народов Узбекистана не ограничива-ются «культурными полями» Евразии, ислама и тюркского мира. Многокрасочность этнической и культурной палитры Узбекистана обеспечивает культурный плюрализм, подключённость в услови-ях глобализации к «культурным полям» других суперэтнических систем. Через русскую и русскоязычную культуру обеспечивается живая связь со славянством. Через славян, армян, грузин, греков и т.д. – связь с широкой суперэтнической культурной системой – христианской (православной, католической, протестантской, гри-горианской и т.д.)39. Через западные этнические группы (немцы, прибалты, поляки) осуществляется связь с культурой Европы, че-рез группы восточного происхождения – связь с Ближним (евреи, среднеазиатские евреи, арабы) и Дальним Востоком (корейцы, дунгане, китайцы) и т.д.Вся история человеческой цивилизации – это история этнокуль-турных контактов на региональном, государственном, групповом, индивидуальном уровнях. Из самой возможности пересадки эле-ментов культуры (языка, религии, обычаев, особенностей хозяй-ства и быта и т.д.) с одной этнической почвы на другую, из реаль-ной возможности органического синтеза элементов различных этнических культур можно сделать выводы о наличии глубоких общечеловеческих основ в культуре любого этноса40. Наличие элементов единой общечеловеческой культуры в каж-дой этнической культуре – это реальная основа для межэтниче-ской культурной интеграции, которая всегда способствует обога-щению духовной сферы общества. Мы имеем дело с сочетанием двух тенденций в развитии этнических культур: тенденции к са-мостоятельному этнокультурному развитию и тенденции к меж-
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232 культурной интеграции. Только на первый взгляд эти тенденции противоположны, однако чем выше уровень интеграции, тем бога-че содержание каждой из участвующих в ней культур. И чем богаче это содержание – тем сильнее тяга к взаимодействию. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиё-ев: «Считаю своей приоритетной задачей беречь как зеницу ока и укреплять царящую в нашем обществе атмосферу межнациональ-ного и гражданского согласия, взаимопонимания и дружбы»41. В 2014–2017 гг. Узбекистан посетили сопредседатель програм-мы «Межнациональные отношения в России и СНГ», член науч-ного совета Московского центра Карнеги А.В. Малашенко, глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна, делега-ция БДИПЧ ОБСЕ во главе с заместителем руководителя Департа-мента Н. Шмидтом, делегация Республики Корея во главе с послом по делам зарубежных корейцев и консульским вопросам МИД Ли Джон Гваном, делегация Конгресса бухарских евреев США и Кана-ды во главе с президентом Б. Кандовым, президент Туркестано-Американской ассоциации Абдулла Ходжа, делегация Ассамблеи  народа Казахстана во главе с Е.Л. Тугжановым и др. В целом этнополитика Республики Узбекистан имеет доста-точные теоретические, историко-демографические, правовые и культурные основания для своего дальнейшего развития и совер-шенствования в условиях системной трансформации социума, де-мократизации, модернизации и обновления, развития правового государства и гражданского общества.
7.2. КоНФЕССИоНАЛЬНАЯ ПоЛИТИКА 
И МЕЖКоНФЕССИоНАЛЬНЫЕ оТНошЕНИЯ 

Теоретико-методологические аспекты проблемы Важнейшим определением формирования основ демократиче-ского правового государства и гражданского общества является отношение к религии42. Неоднократно отмеченная практикой го-товность конфессий, действующих в Узбекистане, к консолидации в решении вопросов духовно-нравственного развития многонаци-онального народа является показателем оптимальной политики в данном вопросе43. Философия конфессиональной политики независимого Узбе-кистана включает следующие идейные императивы: – уважительное отношение к религиозным чувствам верующих; 
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233– признание религиозных убеждений частным делом гражда-нина или объединений; – равенство граждан независимо от отношения их к религии, равноправие всех конфессий; – недопустимость использования религии в деструктивных це-лях, отделение системы образования от религии. 
Конфессиональный состав населения УзбекистанаВ Узбекистане проживают представители многих националь-ностей, которые традиционно идентифицируются с различными вероисповеданиями (русские – православные, армяне – григориа-не, немцы – лютеране, евреи – иудеи и т.д.)44. Их объединяет не только территория, государство, экономические и социальные интересы, но и множество общих черт в происхождении, языке, культуре, традициях и обычаях. Кроме того, много общего в их религиозных учениях и ценностях45. В настоящий момент в ре-спублике мирно сосуществуют между собой 2 238 религиозных организаций, представляющих 16 конфессий. К немусульманским конфессиям принадлежат 174 религиозные организации, из кото-рых 158 – христианские: Корейская протестантская церковь – 52 организации, Русская православная церковь – 38, баптисты – 22, христиане «полного Евангелия» (пятидесятники) – 21, адвен-тисты 7-го дня – 10, Римско-католическая церковь – 5, Новоапо-стольская церковь – 4, Лютеране – 2, Армянская апостольская церковь – 2, Свидетели Иеговы – 1, церковь «Глас Господа» – 1. Кроме того, иудейских организаций – 8, бахаистских – 6, кришна-итских – 1, Буддийский храм – 146. Большинство населения составляют узбеки и другие этно-сы, традиционно исповедующие ислам. В Узбекистане действует 2 064 официально зарегистрированные мусульманские организа-ции (включая 6 шиитских мечетей)47. На территории Узбекистана расположено более 160 известных мусульманских святынь, позво-ляющих говорить об особом значении Узбекистана для всего му-сульманского мира48. Функционируют также Управление мусульман Узбекистана, Ка-зият мусульман Каракалпакстана, Ташкентский исламский инсти-тут, 10 медресе, Среднеазиатский митрополичий округ (который объединяет Ташкентскую, Бишкекскую и Душанбинскую епархии) Русской православной церкви, 1 православная и 1 протестантская семинарии.49 В 2016 г. 5 000 паломников из Узбекистана соверши-ли «хадж» в Мекку и Медину. Им оказывали услуги 30 человек ра-бочей группы, 30 врачей и 10 поваров50. 
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организации, осуществляющие конфессиональную 
политикуДля развития культуры межконфессионального общения при Комитете по делам религий Узбекистана образован общественный Совет по делам конфессий, в состав которого входят лидеры наи-более представительных конфессий. В ответ на просьбы многих религиозных организаций, действующих в Узбекистане, Кабине-том Министров Республики Узбекистан было принято Постанов-ление № 196 от 23 апреля 2004 г. об образовании при Комитете по делам религий Общественного Совета по делам конфессий. 5 мая 2004 г. состоялось учредительное собрание Совета. В состав орга-на вошли, кроме его председателя – государственного советника Президента Республики Узбекистан и трёх сотрудников Комитета по делам религий, ещё 7 представителей наиболее значительных конфессий в Узбекистане: мусульманской, православной, католи-ческой, евангелическо-лютеранской, баптистской, христиан пол-ного Евангелия и иудейской религиозной общины. В задачи Совета входит координация совместной деятельности традиционных религиозных организаций в деле укрепления и раз-вития их диалога, разработка и реализация совместных мер по пре-дотвращению проникновения идей религиозного экстремизма и фанатизма на территорию Узбекистана, выработка рекомендаций, направленных на обеспечение постоянной связи Совета с органами государственной власти на местах, и др. Совет по делам конфессий планирует обеспечивать со стороны религиозных конфессий пред-ставление правдивой информации в СМИ об истории религий, о ре-лигиозных праздниках и о роли религии в жизни общества51. Для освещения духовной и религиозной жизни населения в Ре-спублике печатаются религиозные газеты и журналы. Управление мусульман Узбекистана дважды в месяц печатает газету «Ислом нури» и журнал «Хидоят», Среднеазиатский митрополичий округ РПЦ – газету «Слово жизни» и журнал «Восток свыше». В республике преобладает умеренная суннитская ветвь ислам-ской религии (ханифизм)52. Земля Узбекистана стала местом соприкосновения и творче-ского сосуществования тюркских, иранских, славянских и иных языков и культур. Это выработало уникальную культуру народов Узбекистана, основными характерными чертами которой являют-ся национальная и религиозная толерантность и терпимость53. Изначально осуществляя курс на широкое развёртывание про-цессов этнонациональной консолидации, одним из факторов укре-
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235пления которой является ислам, руководство Узбекистана с пер-вых лет независимости инициировало правительственные акции, ориентированные на возвращение духовных истоков узбекского народа – религиозных праздников Навруз, Руза-хайит и Курбан-хайит, которые в советском прошлом были под негласным запре-том.  Указом Президента Республики Узбекистан от 27 марта 1997 г. Руза-хайит был объявлен выходным днём. Всенародно, с участи-ем представителей разных конфессий и национальностей отмеча-ются в республике Навруз и Курбан-хайит. Одновременно на правительственном уровне поощряется ин-терес к изучению традиционного ислама, через средства массо-вой информации распространяется информация о его ценностях и нормах, стимулируется открытие новых мечетей. Вместе с тем соз-даются необходимые условия для свободного функционирования других религиозных общин. Так, в 1990 г. в Узбекистане на базе ряда конфессий, исповедующих Библию, было создано Библейское общество54. Политическое руководство Узбекистана принципиально осу-ществляет курс на обеспечение мира и спокойствия в республи-ке, сохранения межнационального и межконфессионального 
согласия. Одна из базисных идей – идея общественной солидар-ности и равноправного партнёрства разнообразных социальных слоёв, полноправного отражения интересов представителей раз-личных национальностей, религий и социальных групп многона-ционального народа Узбекистана55. Ещё до провозглашения государственного суверенитета стали разрабатываться и практически претворяться в жизнь принципы собственного пути развития. Изданные указы, принятые Верхов-ным Советом и правительством республики законы и постановле-ния на рубеже 1980–1990-х гг. были непосредственно направлены на обеспечение политического суверенитета и экономической са-мостоятельности, на национально-этническое возрождение. Кон-кретным выражением этих процессов стали придание узбекскому языку в октябре 1989 г. статуса государственного, а также ком-плекс мер, нацеленных на самостоятельное решение важнейших народнохозяйственных и духовно-восстановительных задач56. 

объективные сложности в реализации 
конфессиональной политики и их разрешение В то же время в обстановке изменяющейся парадигмы рели-гиозной политики, на гребне бурно нарастающего потока стали 
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236 появляться радикализированные мусульманские религиозные организации. В 1990 – начале 1991 гг. в Наманганской и Андижан-ской областях Ферганской долины возникли неформальные экс-тремистские организации «Адолат» («Справедливость»)57, «Товба» («Покаяние»), «Ислом уйганиш хизби» («Партия исламского воз-рождения»), «Ислом лашкарлари» («Воины ислама») и др. Играя на религиозных чувствах мусульман, руководители этих организаций стремились использовать тягу народа к восстановлению исконной исламской духовности в целях создания в Узбекистане исламского государства. Члены этих организаций проповедовали идеи фун-даментализма, призывали к установлению монополии ислама в собственной трактовке, внося тем самым рознь в общественную жизнь страны58. Учитывая, что одним из основных факторов цивилизованно-го общественного развития является согласие и дружба между титульной нацией и проживающими в стране представителями других наций и народностей и что в республике действуют разноо-бразные конфессии, руководство республики уделило особое вни-мание блокировке сил и социально-политических факторов, спо-собных запустить механизм губительного пожара межрелигиозных конфликтов, вызвать кровопролитие и социальные потрясения59.Прежде всего, обдуманно и последовательно была развёрнута работа по нейтрализации зарождающегося религиозного экстре-мизма. Удалось предотвратить сценарий узбекского «Шахидона» (площадь в Душанбе, где начался разгул кровавого фундамента-лизма и агрессивного национализма в Таджикистане)60. Поворотным в многовековой летописи истории Узбекистана стало провозглашение 31 августа 1991 г. государственной неза-висимости республики. Достижение политического суверенитета ознаменовало начало новой исторической эпохи – эпохи свободно-го развития. Но, открывая широкие перспективы национального возрождения, независимость возложила на государство и огром-ную ответственность. Будущее молодого государства напрямую зависело от того, способно ли оно реализовать открывшиеся воз-можности и решить сложнейшие задачи кардинального обновле-ния, в том числе в сфере межконфессионального согласия. Мировой опыт убеждает, что переход от одной системы обще-ственных отношений к другой неизбежно сопровождается болез-ненной ломкой ценностных ориентаций, кризисными явлениями в духовной жизни. Узбекистану удалось значительно смягчить эти процессы. Духовное возрождение в республике стало осущест-
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237вляться в новых исторических реалиях как на путях возврата к духовным истокам, так и в пространстве освоения ценностей ми-ровой цивилизации, а также в разработке собственной стратегии развития. В соответствии с таким концептуальным видением с первых дней независимости на уровень государственной политики в Узбекистане была поставлена задача возрождения тысячелетнего духовно-культурного наследия народа, в том числе усиления роли религиозного фактора в жизни общества. При этом особое значе-ние придавалось установлению цивилизованных взаимоотноше-ний между государством и религией61. Придерживаясь курса на построение светского, демократиче-ского государства, политическое руководство Узбекистана изна-чально стало исходить из принципа секуляризации. Республика Узбекистан – это страна, избравшая светский путь развития, в которой религиозные объединения отделены от государства. Ны-нешняя секуляризация представляет базисную черту узбекистан-ского общества. В новом Узбекистане фундаментальным принци-пом жизнедеятельности общества выступает свобода совести.
Правовые аспекты конфессиональной политикиСогласно статье 31 Конституции Узбекистана «свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принуди-тельное насаждение религиозных взглядов»62. В этой связи умест-но заметить, что принцип свободы совести был закреплён ещё в Конституции Туркестанской АССР, принятой в 1920 г. (ст. 15) и в Конституциях Узбекской ССР (1937, 1978 гг.) Однако Узбекистан, как и многие другие республики бывшего Советского Союза, не имел правовых актов, обобщающих и регламентирующих взаимо-отношения между государством и религией. В данном случае важ-ным событием для народа Узбекистана стала первая редакция За-кона «О свободе совести и религиозных организациях», принятая Верховным Советом республики в преддверии независимости – 14 июня 1991 г.63 После достижения независимости в молодом государстве ре-лигиозный вопрос, с учётом поликонфессионального состава на-селения, обрёл приоритетный характер. В частности, для целена-правленного осуществления современной религиозной политики, Указом Президента от 7 марта 1992 г. при Кабинете Министров был создан специальный Комитет по делам религий64. 
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238 Пристальное внимание уделило правительство обновляющего-ся Узбекистана формированию действенной нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы свободы совести и деятельности ре-лигиозных организаций. При этом содержание и законодательные основы конфессиональной политики с первых шагов суверенного развития стали опираться на международные принципы гумани-тарного права. К настоящему времени Узбекистаном ратифицировано более 60 международно-правовых актов гуманитарного характера. Сре-ди них Всеобщая декларация прав человека (1948), Международ-ный пакт о гражданских и политических правах (1966), Междуна-родный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-криминации на основе религии или убеждений (1981) и др., в ко-торых нормы, касающиеся свободы граждан исповедовать рели-гию, а также прав религиозных организаций, изложены наиболее подробно. Узбекистан, ратифицировавший эти международно-правовые акции, принял на себя обязательства по их неукосни-тельному соблюдению.Правовые основы современной конфессиональной политики Республики Узбекистан нашли конкретное отражение в Консти-туции, в Законах «О свободе совести и религиозных организаций» (1991 и 1998 гг.), «О гражданстве», «О собственности», «Об альтер-нативной службе», «Об образовании», в Гражданском, Семейном кодексах и других законодательных документах. В них, в соответ-ствии с международными правовыми стандартами определяется, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ре-лигии; регламентируется механизм реализации этого права; сфор-мированы принципы взаимоотношений светского государства с религиозными объединениями65. Важной отличительной чертой религиозной жизни современ-ного Узбекистана выступает недопустимость установления преи-муществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к другим66. Предпринимая активные усилия по практическому претворе-нию этого принципа, правительство республики сразу же уделило первостепенное значение не только возрождению ислама, который исповедуется большинством населения страны, но и других кон-фессий. Так, вслед за введением закона «О собственности» (1990 г.; новая редакция – май 1993 г. и сентябрь 1994 г.) всем религиозным организациям страны было обеспечено равное право на собствен-
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239ность. На основании этого закона они приобрели возможность вла-деть зданиями, предметами культа, объектами социального, про-изводственного значения, иным имуществом, необходимым для обеспечения их деятельности, а также денежными средствами67. Активные меры осуществлялись руководством Узбекистана по содействию в открытии новых религиозных обществ, конфессио-нальных учебных заведений, мест совместного исповедания веры, совершения служений, обрядов и ритуалов религиозными органи-зациями. 
Ислам в жизни современного Узбекистана Говоря о полифоничности религиозной жизни современного Узбекистана, важно вместе с тем подчеркнуть, что стержнем воз-рождающихся духовно-религиозных основ общества выступают процессы восстановления мусульманской веры и культуры ислама.  Следует отметить, что пропагандируемая в советское время малозначимость исламского фактора в жизни народов Централь-ной Азии, в том числе Узбекистана, оказалась иллюзией. Религиоз-ность, казалось бы навсегда переведённая в разряд «пережитков прошлого» интенсивной советской секуляризацией, в 1970–1980-е годы неожиданно обрела новое дыхание. А с обретением независи-мости рельефно обозначились процессы религиозного исламского возрождения, совпавшего со своеобразным исламским ренессан-сом во всём мусульманском мире68. Ислам является второй по численности приверженцев религий в мире после христианства. Общее число лиц, исповедующих ис-лам, по данным Организации исламского сотрудничества (ОИС), на рубеже веков составляло более 800 млн. в странах Азии, Африки, Европы, Америки, Океании69, а сегодня перевалило за 1 млрд. чел. Причины активизации роли ислама в жизни узбекистанского общества носят многообразный характер. 
Во-первых, исламская духовность в Центральной Азии имеет ты-сячелетние исторические корни. Территория современного Узбе-кистана славился исламскими святынями. Только в Ташкентской области их более 20, в Самарканде – более 40, Бухаре – 13, Кашка-дарье – 26. Города Самарканд и Бухара являются мировыми ислам-скими центрами, здесь были расположены сотни учебных заведе-ний, святых мест, медресе, мечетей, гробниц, ханаков (общежитие суфиев). Особое значение имеют некрополь Шахи-Зинда, мечети Биби-Ханум, Имама Бухари, медресе Улугбека (Самарканд), мавзо-лей Саманидов, мечеть Бахаутдина  Накшбанда (Бухара), усыпаль-ница Хазрата Али (Фергана), медресе Кукельдаш (Ташкент)70. 
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240 Узбекистан, как и в целом Центральная Азия, в течение многих столетий был животворным очагом исламской философии, науки и теологии. Учёные-богословы региона внесли  значительный вклад в развитие исламской духовности, в научное обоснование учения ислама. Всё это обусловило особую роль улемов Узбекистана в мусульманском мире. Данный фактор объективно служит росту авторитета страны и народа, укреплению чувства национальной гордости, осознанию широкими массами духовной самобытности центральноазиатского ислама. 
Во-вторых, как и в досоветское время, исламский фактор име-ет для государства важное внешнеполитическое измерение. Вос-становление религиозной духовности способствовало интеграции республики в мировое исламское сообщество. В частности, Узбеки-стан вступил в ОИС (Организация исламского сотрудничества, до 2011 г. называлась ОИК – Организация исламская конференция), установил отношения с арабским миром и другими исламскими государствами (Иран, Пакистан, Индонезия, Малайзия и др.)71, под-держал Каирскую декларацию прав человека72. 
В-третьих, несмотря на идеологическое давление и гонения, которым подвергались верующие в течение многих десятилетий советского прошлого, приверженность религии, исламским цен-ностям сохранилась. Ведь ислам издревле вошёл в образ жизни и мышление местных народов. Советский режим, поставив религию под контроль государства, трансформировал её целостную орга-низацию. Преимущественно её элементы сохранились лишь на ин-дивидуальном или локальном уровне, в отдельных обычаях и бы-товых церемониях. Тем не менее, мусульманская религия обрела своеобразную «невидимую» форму. Подавляющая часть населения Узбекистана, включая партийно-советских работников, продол-жала скрыто соблюдать религиозные ритуалы. С обретением же независимости, когда исчезли прежние препоны и ограничения, людям была представлена реальная свобода вероисповедания и другие права, исламская религия стала активно оживляться, осо-бенно в сельской местности. 
В-четвёртых, в активном возрождении религиозных принци-пов в сознании людей заметную роль сыграли, особенно в пер-вые годы сложного переходного периода независимого развития, трудности социально-экономического характера: экологическая деградация, обесценение многих этических норм, напряжён-ность в межэтнических отношениях, утрата идейных ориентиров.
В-пятых, в значительной мере сказалось то, что политическое 
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241руководство суверенного Узбекистана с первых дней независи-мости поставило на уровень государственной политики задачу возрождения тысячелетнего духовно-культурного наследия наро-да, усиления роли религиозного фактора в жизни общества. При этом ислам был официально провозглашён частью культурно-исторического наследия страны.  Опыт последних лет ХХ – начала ХХI вв. убедительно показывает, что нередко в современном мире такие понятия, как «возрожден-чество», «исламский ренессанс» и прочие термины применительно к религиозному подъёму толкуются весьма широко. К «силам воз-рождения» оказываются причислены как те, кто ратует за экономи-ческие и культурные преобразования, так и представители крайних религиозных течений, сторонники возращения к средневековью, которые стремление вернуться к старым и добрым ценностям вос-принимают прежде всего сквозь призму неприятия современности и отрицания необходимости модернизации общества73. Понимание связанных с таким видением негативных послед-ствий стало причиной обращения в республике к «глубоко про-думанному подходу, разработки реализации комплекса полити-ческих, экономических и культурных программ, направленных на увеличение позитивного, созидательного характера духовного возрождения, ...дифференцированного подхода к возрождаемо-му наследию, выбора прежде всего наиболее важных, этически значимых традиций и обычаев, обогащающих общечеловеческие ценности и отвечающие требованиям демократии и обновления общества»74. Среди достижений мусульманского ренессанса в Узбекистане и Центральной Азии в целом следует выделить стремительное уве-личение мечетей, возобновление хаджа-паломничества к святым местам, развитие исламского образования. К примеру, уже к нача-лу 1992 г. в республике было восстановлено или построено заново около 2 тыс. мечетей75. Одновременно в 1991 г. из Узбекистана при финансовой поддержке правительства совершили паломничество в Мекку 1500 человек, тогда как в 1980-е гг. такую возможность имели по всему СССР не более 30 человек в год76. К концу 1990-х гг. хадж предприняли более 30 тыс. граждан Узбекистана, а умру (малый хадж) – свыше 50 тыс. Так, в Андижанской области до провозглашения государствен-ного суверенитета действовало 12 мечетей, а в 2003 г. – уже 180, из которых 120 – соборных77. С обеспечением возможностей для вероисповедания духовен-
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242 ство приступило к выполнению задачи широкого мусульманско-го просвещения, чтобы каждый верующий не только исполнял обряды, но и знал основы вероучения. В этом отношении мечети восстановили свои функции своеобразных центров по развитию религиозных знаний, повышения уровня духовности и просвети-тельства. В республике на узбекском языке были изданы Коран, собрания хадисов, популярная мусульманская литература, стали выходить в свет исламские периодические издания. Наряду с этим, широкий размах получил в Узбекистане процесс возрождения национальной духовной школы. В первые же годы независимости в республике открылись 9 новых медресе, хотя во всей Центральной Азии советского времени их было только два. Набор в мусульманские учебные заведения страны увеличился в 1992 г. в 10 раз78. В настоящее время в Узбекистане действуют 10 средних специальных учебных исламских заведений. В их чис-ле – «Хадичаи Кубро» в Ташкенте, «Мир араб» и «жубойри Калон» в Бухаре, «Сайид Мухийддин Махдум» в Андижане, «Фахриддин Ар-Розий» в Ургенче, «Хожа Бухорий» в Кашкадарьинской области, «Мулла Киргиз» в Намангане, «Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруний» в Нукусе и др. Будучи религиозными организациями, они, согласно законодательным нормам, в своей образовательной деятельно-сти не подотчётны государственными структурам, но только Ду-ховному управлению мусульман Узбекистана, в составе которого имеется специальный отдел образования. Эти учебные заведения готовят специалистов среднего звена для нужд исламских рели-гиозных организаций. Они оснащены современным учебным обо-рудованием, обладают всем необходимым для осуществления эф-фективной учебно-воспитательной работы. В ведение Духовного управления мусульман республики был также отнесён действующий с 1971 г. Исламский институт в Таш-кенте. Ныне он принимает студентов не только из Узбекистана, но со всего мира, включая страны СНГ и Европы. Институт имеет возможность издавать свои учебные пособия и другие печатные материалы, традиционную исламскую литературу. Все преподава-тели – граждане Узбекистана, и все они получили высшее образо-вание в пределах страны или достигли учёных степеней в извест-ных высших учебных заведениях за рубежом, таких как Аль-Азхар (Египет), а также в исламских учебных заведениях Триполи и Да-маска. По программе института около 10 студентов ежегодно про-ходят обучение, чтобы стать «хафизами» Корана (люди, которые знают наизусть все суры Корана). Студенты института получают 
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243дипломы после завершения четырёхлетней программы и освое-ния всех языков, по которым они обучались, в том числе арабский, турецкий и персидский языки. В 1999 г. был открыт Ташкентский исламский университет, ко-торый готовит светских специалистов в области исламоведения79. Здесь студенты изучают все аспекты ислама, включая фикх (юри-спруденцию), коранический арабский язык, тафсир (толкование Корана), хадисы и их толкование, современный арабский язык. После его окончания студенты получают диплом с присвоением званий «бакалавр» и «магистр». Имеется в университете и жен-ское отделение. В 2003 г. состоялся первый выпуск бакалавров, а в 2005 г. – магистров. При университете функционируют Академи-ческий лицей80. Оба указанных учебных заведения финансируются правитель-ством, а также дополнительными фондами и пожертвованиями, руководство Узбекистана содействует направлению одарённых студентов исламских учебных заведений на обучение и стажиров-ку за рубеж. 23 октября 1998 г. в Самарканде состоялись торжества, посвя-щённые 1225-летию великого мыслителя имама Аль-Бухари, в которых приняли участие гости почти из 40 стран мира, предста-вители таких авторитетных организаций, как ЮНЕСКО, ОИК, фонд «Аль-Бабтийн» и др. В зале заседаний гостиницы «Афросиаб» про-шла международная конференция на тему «Имам аль-Бухари и его роль в мировой культуре». В тот же день в кишлаке Хартанг Са-маркандской области состоялось открытие памятного комплекса Аль-Бухари81. Особое значение в современном Узбекистане придаётся в кон-тексте реализации масштабной программы возрождения духовно-религиозных основ общества, культуры ислама восстановлению мусульманских святынь и светлой памяти выдающихся исламских религиозных деятелей прошлого. В частности, широкий резонанс имело в стране празднование юбилеев выдающихся теологов, хадисоведов, основоположников суфизма в Средней Азии – Аль-Бухари, Ат-Термизи, Махмуда Аз-Замахшари, Ходжи Ахрара Вали, Наджмиддина Кубро, Имама аль-Матуриди, Бурхониддина Марги-лони, Бахауддина Накшбанда, Ахмада Яссави и других  авторитет-ных толкователей исламского учения82.В 2007 г. решением Совета Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) Ташкент был объявлен одной из четырёх столиц исламской культуры83. 
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244 Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиё-ев: «Наша священная религия и впредь будет служить нравствен-ной опорой народа, незаменимым средством духовного очищения, призывать людей к таким вечным ценностям, как стремление к миру, благодеянию, терпимости, взаимному уважению и согласию независимо от этнических, языковых, религиозных различий»84. 
Русская Православная церковь в Узбекистане Среди крупнейших конфессий, действующих в независимом Узбекистане, наряду с исламом, выделяется Русская православная церковь. В республике на сегодняшний день насчитывается более 30 её приходов, которые располагаются во всех регионах Узбеки-стана. Показательно при этом, что количество православных при-ходов заметно превысило их численность даже в досоветский пе-риод. Указывая на столь разительные перемены, архиепископ Таш-кентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) неоднократно от-мечал, что в суверенном Узбекистане «оказались возможными свершения, казавшиеся несбыточными даже во время Российской империи»85. И это действительно так. В частности, к 125-летию православной епархии в крае (1996 г.) ей была выделена терри-тория и оказана существенная помощь в создании православно-го Духовно-административного центра в Ташкенте, призванного стать средоточием духовной жизни православных общин как Узбе-кистана, так и среднеазиатского региона в целом. Архитектурный ансамбль Духовного центра дополнил панораму столицы, уже име-ющей множество прекрасных зданий, монументальным произве-дением православного зодчества. В независимом Узбекистане в 1998 г. было открыто высшее пра-вославное учебное заведение – Ташкентская духовная семинария, которая готовит священнослужителей, регентов и учителей вос-кресных школ для приходов всего Среднеазиатского митрополи-чьего округа. Помимо этого, во всех приходах восстановлены преж-ние, уцелевшие храмы, одновременно строятся новые. Например, воссоздан крупнейший в Средней Азии православный храм – Са-маркандский Свято-Алексиевский собор. В Ташкенте и Дустабаде открыты женские монастыри, в Чирчике открылся мужской. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «В на-шей стране надёжно гарантированы свобода совести и убеждений, права представителей разных национальностей, укрепляется ре-лигиозная толерантность»86.
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Религиозная толерантность как важный фактор 
межконфессиональных отношений6 марта 2012 г. в Национальном пресс-центре Республики Узбе-кистан была организована пресс-конференция «Религиозная то-лерантность – фактор прогресса», посвящённая 20-летию обра-зования Комитета по делам религий при Кабинете Министров. Епископ Римско-католической церкви Ежи Мацулевич отметил, что во всех регионах Узбекистана созданы равные возможности для соблюдения религиозных обрядов представителями различ-ных религиозных конфессий. Это, по его мнению, является высо-чайшим образцом религиозной толерантности, сформировавшей-ся в Узбекистане на протяжении многих веков87. 23 августа 2012 г. в Комитете по делам религий был принят глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апо-стольской церкви епископ Езрас. Целью визита было ознакомле-ние с религиозной обстановкой в Узбекистане, а также с паствой армянской церкви в республике. 24 августа 2012 г. епископ Езрас посетил Самарканд, где проживает значительная армянская диа-спора. Священник Армянской апостольской церкви Артак Лорецян отметил, что испытывает восторг от мудрой государственной по-литики в Узбекистане, направленной на обеспечение религиозной и межнациональной толерантности, которая способствует укре-плению мира и спокойствия в обществе88. 4 октября 2012 г. в Ташкентском исламском университете про-шёл Республиканский семинар религиозных деятелей (имамов) «Мир и спокойствие – бесценный дар». В рамках семинара были обсуждены актуальные темы – духовность и нравственность, меж-религиозная и межнациональная толерантность, причины воз-никновения противостояний в арабском мире – так называемой «арабской весны». 16 ноября 2012 г. Комитетом по делам религий Узбекистана совместно с Ташкентским исламским университетом была проведена научно-практическая конференция «Религиозная толерантность – фактор развития». В работе конференции при-няли участие руководители Управления мусульман Узбекистана, Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской православной церкви, Римско-католической церкви и других религиозных ор-ганизаций. На конференции говорилось об особом внимании к обеспечению гражданам Узбекистана их конституционных прав в области свободы совести и вероисповедания, укреплению идей межрелигиозной дружбы, согласия и межрелигиозной толерант-ности в обществе. 
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246 В 2013 г. проведены региональные туры 5-го Республиканско-го фестиваля дружбы и культуры «Узбекистан – наш общий дом», посвящённого Году благополучия и процветания. В рамках фести-валя состоялись научно-практические семинары на тему «Роль на-циональных и духовных ценностей в достижении благополучия и процветания», беседы и встречи за «круглым столом» «Роль НКЦ и других институтов гражданского общества в воспитании молодё-жи в духе межнационального согласия». Параллельно была орга-низована выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Многонациональный и многоконфессиональный Узбе-кистан» с участием художников и мастеров разных национально-стей, демонстрирующих богатый творческий потенциал нашего народа. Мероприятия проводились в лучших залах и сценических площадках столицы республики. Важную роль в поддержании межконфессиональной толе-рантности играет международное сотрудничество в духовно-гуманитарной сфере. В декабре 2013 г. состоялся Международный «круглый стол» по обсуждению рекомендаций Совета ООН по пра-вам человека и международных органов по итогам рассмотрения национальных докладов Узбекистана в сфере прав и свобод чело-века в 2013–2014 гг. Организаторами мероприятия совместно вы-ступили Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека и представительство ООН в Узбекистане89. В течение 2013–2017 гг. Узбекистан посетили делегация Омана во главе с Саидом Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, президент Ислам-ского банка развития (ИБР) Ахмад Мухаммад Али, помощник Ген-сека ООН по вопросам прав человека И. Симонович, государствен-ный министр по делам религии и общин Великобритании С. Варси, делегация Конгресса бухарских евреев США и Канады во главе с президентом Б. Кандовым, Генеральный секретарь Организации исламское сотрудничество Ияд бин Амин Мадани, делегация Ми-нистерства по делам религий и гражданского общества Республи-ки Казахстан во главе с Н.Б. Ермекбаевым, Верховный комиссар ООН  по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и др. В 2016 г. в Узбекистане проведены научно-практические конфе-ренции, «круглые столы», семинары на темы – «Межнациональное и межрелигиозное согласие – фактор стабильности», «Межконфес-сиональный диалог и религиозная толерантность – гарантия ста-бильности общества», «Бдительность – веление времени», «Неза-висимость и религиозное образование», «Преобразования в сфере религиозного образования», «Независимость и развитие религи-
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247озных ценностей», «Религиозная толерантность – фактор мира и стабильности» и др., на которых рассматривались такие вопросы, как значение межконфессионального диалога в условиях глоба-лизации, религиозная толерантность и межнациональное нацио-нальное согласие как основа процветания, формирование духов-ного иммунитета и противодействие религиозному экстремизму и терроризму, толерантность и будущее, Узбекистан – страна меж-национального и межконфессионального согласия и др. В феврале 2017 г. подписано Постановление Президента Респу-блики Узбекистан о создании Международного исламского центра по изучению наследия имама Абу Исо Мухаммада ат-Термизи90.  В июне 2017 г. принято Постановление Президента «О мерах по организации Центра исламской культуры в Узбекистане при Ка-бинете Министров Республики Узбекистан». Среди задач Цен-тра – «проведение научных исследований, направленных на глу-бокий анализ того, что исламская религия постоянно призывает людей, все нации и народы к светлой жизни, гуманизму, взаимной дружбе и человечности, а также изучение истинного, гуманисти-ческого значения ислама, проведение различных встреч и про-светительских мероприятий, объединяющих всё население мира в достижении единой цели на пути борьбы с невежеством путём просвещения»91.В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О под-готовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан» среди ключевых направ-лений отмечено: «раскрыть суть и значимость осуществляемой широкомасштабной работы по укреплению независимости и суве-ренитета нашего государства, обеспечению безопасности, межна-ционального согласия и религиозной толерантности»92. В целом, межконфессиональные отношения в Республике Узбе-кистан пребывают на достаточно высоком уровне, и важно сохра-нять и преумножать этот бесценный опыт исторической толе-рантности. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ1. Демократическая этнополитика опирается на такие принци-пы, как равноправие этнических групп, межнациональное и межэт-ническое согласие, толерантность, сочетание этнонациональных и общегосударственных интересов, запрет на недемократические 
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248 подходы к решению национального вопроса, поддержка прав мень-шинств на сохранение этнической самобытности и своеобразия. 2. Этнический состав населения Узбекистана на протяжении длительного времени менялся в сторону всё большего увеличения числа представителей различных этносов. 3. Культура Узбекистана имеет объективные предпосылки к поступательному и динамичному развитию. Существуют две основные тенденции в развитии этнических культур: тенденция к самостоятельному этнокультурному развитию и тенденция к меж-культурной интеграции. Чем выше уровень интеграции, тем богаче содержание каждой из участвующих в ней культур, и чем богаче со-держание – тем сильнее стремление к взаимодействию. 4. Вопрос межконфессиональных отношений во многом предо-пределяет стабильность общества и устойчивость его развития, так как осуществление государственной политики во многом зави-сит от поддержки её различными конфессиями. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 7:1. Понятие, сущность, структура этнических процессов в полиэтни-ческом обществе? 2. Общемировые тенденции в развитии этнических процессов и межэтнических отношений.?3. Этническая структура Республики Узбекистан и основные этни-ческие группы населения республики: этносоциальное и этнокуль-турное развитие?4. Межэтнические конфликты. Необходимость преодоления и не-допущения межэтнических конфликтов?5. Правовые основы этнической политики. Забота о правах этни-ческих групп в Узбекистане? Толерантность и согласие как важный фактор демократизации общества? 6. Мусульманская религия в советский и постсоветский периоды. Развитие исламского образования?7. Неисламские конфессии в Узбекистане: христианство (правосла-вие, католичество, протестантизм), иудаизм, буддизм? 8. Конфессиональная политика и её правовые основы? 9. Межконфессиональные отношения, развитие религиозной толе-рантности и межконфессионального диалога? 10. Религия и политика, религиозный экстремизм и борьба с ним?
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Глава 8. 
РЕФоРМИРовАНИЕ СИСТЕМЫ оБРАЗовАНИЯ 
И ПоДГоТовКИ КАДРов

РЕЗюМЕ. В рамках реформирования сферы образования были введены 
государственные образовательные стандарты, созданы отвечающие 
времени учебные программы, учебники, дидактические материалы. В 
системе высшего образования проводилась децентрализация и региона-
лизация подготовки кадров, расширялась сеть образовательных учреж-

дений, получило развитие университетское образование. Вошли в прак-
тику тестовые методы отбора абитуриентов и рейтинговая оценка 
качества знаний обучающихся, осуществлён переход высшей школы на 
двухуровневую систему. Развитие рынка труда предопределило более 
активное включение сфер науки и производства в процесс подготовки 
специалистов, в том числе с участием зарубежных партнёров. В резуль-
тате реализации Национальной программы подготовки кадров в Узбе-
кистане создана новая модель образования, вобравшая в себя опыт веду-
щих государств мира в области образования. 

8.1. РЕФоРМЫ в оБЛАСТИ оБЩЕГо СРЕДНЕГо, СРЕДНЕГо 
СПЕцИАЛЬНоГо И ПРоФЕССИоНАЛЬНоГо оБРАЗовАНИЯ

Состояние народного образования в начале 1990-х гг. В начале 1990-х гг. на постсоветском пространстве, в том числе в Узбекистане, сохранялась прежняя система народного образова-ния. Положительными её чертами было обеспечение широкого до-ступа к бесплатному начальному и среднему образованию для всех слоёв населения. Однако разрушительное воздействие социально-экономического кризиса, приведшего к развалу СССР и социали-стического строя, сказалось и на сфере образования. жёсткая го-сударственная опека, имевшая место в социалистических странах, сделала её наиболее беззащитной в условиях новой реальности. Снижение объёмов финансирования и высокий уровень инфляции привели к резкому падению заработной платы преподавателей, потере стимулов к высококвалифицированному труду, оттоку ква-лифицированных педагогов в другие сферы деятельности, боль-



254 ше всего – в предпринимательство и торговлю. Ситуация ослож-нялась и сокращением притока новых педагогических кадров и ростом дефицита преподавательского состава, особенно в системе школьного образования. Впрочем, ещё в конце 1980-х гг. проблемы общего образования Узбекистана обернулись превращением школ в идеологизирован-ные бюрократические учреждения, которые функционировали как сферы неотступного единомыслия. Положение усугублялось снижением доли валового национального продукта, направлен-ного на образование, и снижением социального статуса учебных заведений. К 1989 г. в Узбекистане только 36% детей были охвачены до-школьными учреждениями, 70,6% занятий в школах велись в две смены, а в 35% – и в три смены1. Каждая седьмая школа в респу-блике находилась в аварийном состоянии. Содержание воспитания и обучения, организация учебно-воспитательного процесса многие годы не стимулировали развитие познавательных интересов уча-щихся. В учебниках недостаточно изучалась история Узбекистана2. Отсутствовали апробированные новые программы и учебни-ки по дисциплинам, кардинально изменившихся по содержанию: по истории, литературе, географии, экономике, правоведению и другим гуманитарным предметам. Из-за дефицита квалифициро-ванных преподавателей снизилось качество образования. Мно-гие преподаватели гуманитарных и общественных дисциплин не могли обеспечить обновление содержания, требуемое временем. Деидеологизация системы образования не сопровождалась адек-ватной заменой, что порождало неопределённость в складываю-щемся мировоззрении молодёжи.Перестраивающаяся и находящаяся в кризисе экономика была индифферентна к выпускникам вузов. Остановка производств на большинстве крупных предприятий привела к невостребованно-сти выпускников технических вузов, работу теряли даже ранее занятые более опытные и квалифицированные кадры. Молодым выпускникам найти работу по специальности было чрезвычайно сложно. Как уже сказано, уровень материально-технической базы учреждений образования был низок и до кризиса. Многие школы в сельской местности размещалась в нетиповых зданиях, в них отсутствовали чистая питьевая вода, канализация, телефон, не были газифицированы. Недостаточность финансовых ресурсов не позволяла осуществлять текущий и капитальный ремонт зда-
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255ний школ, что привело к их значительному износу. Строительство новых школ почти приостановилось. В результате коэффициент сменности достигал трёх, многие дети были вынуждены посещать школы, расположенные далеко от дома. При этом проблема транс-порта также не была решена. Как свидетельствуют факты, до 1991 г. в республике функцио-нировало 8 214 школ, из которых только 4 689 (57%) размещались в спроектированных зданиях, а 3 525 (43%) ютились в приспосо-бленных помещениях, причём 1 167 (33%) – в зданиях, построен-ных десятки лет назад и не соответствующих элементарным са-нитарным нормам. В то же время 4 248 школ не были газифицированы, 4 253 – не имели телефонной связи, 3 581 – не обеспечивались чистой пи-тьевой водой. Всё это препятствовало нормальной организации учебно-воспитательного процесса, оказывало крайне негативное воздействие на его качество и эффективность. Именно поэтому с первых лет независимости под руководством главы независимого государства была начата коренная реформа системы народного образования. 
Подготовительный этап реформирования системы 
образования УзбекистанаОбретение Республикой Узбекистан независимости обусловило необходимость совершенствования структуры системы образова-ния и внесения корректив в его содержание. Выбор собственного пути развития определил необходимость поиска и создания реальных условий для реорганизации, совер-шенствования структуры, содержания образования и подготов-ки кадров. Официальная образовательная политика Узбекистана основывается на Конституции Республики, где в статье 41 обо-значено: «Каждый гражданин имеет право на образование. Госу-дарство гарантирует получение бесплатного общего образования. Школьное дело находится под надзором государства»3. Одним из первых шагов на этом пути стал принятый в 1992 г. За-кон Республики Узбекистан «Об образовании»4. Закон устанавливал возможность получения образования не только в государственных, но и в частных учебных заведениях, а также в порядке экстерната. 

высшие учебные заведения получили право собственного выбо-ра учебных программ, учебников и методов преподавания. В учебных заведениях внедрялись новые учебные планы, про-граммы, учебники, дидактические материалы. Была осуществле-
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256 на частичная реорганизация системы управления, созданы новые образовательные учреждения на всех ступенях образования. В профессионально-техническом образовании с учётом особенно-стей формирования рынка труда, и в первую очередь в сельской местности, открывались профессиональные школы, профессио-нальные лицеи и бизнес-школы. К сожалению, Закон «Об образовании» 1992 г. перенёс почти без изменений некоторые нормы из Закона об образовании, принятого в СССР. В частности, было продублировано положение о 9-летнем обязательном и двухлетнем добровольном общем и среднем обра-зовании. Такой подход оказал негативное влияние на качество и полноту образовательного процесса в средней школе. Более того, многие выпускники 9-х классов школы, по разным причинам не продолжившие обучение, были предоставлены самим себе. Увеличение числа молодых людей, не сумевших после окон-чания школы найти работу, могло стать угрозой общественной безопасности. Подростковая среда становилась базой для роста молодёжной преступности. Серьёзные проблемы в системе обра-зования в этот период связаны по-прежнему с недостаточностью финансовых ресурсов и оттоком квалифицированных кадров, сни-жалось качество образования, падал уровень посещаемости уроков. Практические меры по реформированию системы образования в соответствии с Законом «Об образовании» 1992 г. не разрешили проблему обеспечения тесной взаимосвязи между содержанием обучения и организацией системы непрерывного образования. Не было глубокой научной проработки вопросов, связанных с обосно-ванием целесообразности преподавания ряда учебных дисциплин на той или иной ступени общего среднего образования. Непрерывность и преемственность образовательных и профес-сиональных программ, нарушенные на уровне общего среднего образования, продолжали усугубляться на следующей ступени в системе начального (профессионально-технического) и средне-го специального образования. Низкий профессиональный уро-вень педагогов не мог обеспечить надлежащего качества учебно-воспитательного процесса. Учащиеся получали слабые знания и узкую специализацию. Квалификация выпускников и в целом учебных заведений не отвечала требованиям времени. Кроме того, на подготовительном этапе системные реформы в образовании не могли начаться сразу после обретения независимости по ряду объ-ективных причин: – во-первых, не была ещё сформирована целостная концепция экономического и политического реформирования нового обще-
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257ства, которая должна найти своё отражение в реформировании си-стемы образования; – во-вторых, необходимо было время для того, чтобы выявить противоречия в действующей системе образования, изучить луч-шие мировые модели и с учётом этого сформулировать националь-ную модель образования; – в-третьих, для реформирования системы образования в пери-од глубокого социально-экономического спада, имевшего место до 1996 г., отсутствовали необходимые финансовые ресурсы. Серьёзные противоречия, выявленные в системе образования в 1991–1996 гг., обусловили необходимость второго этапа реформ – начального этапа реформирования национальной политики под-готовки кадров. Стало ясно, что проводившиеся преобразования носили локаль-ный характер, не имели единой концептуальной основы и потому не могли устранить издержки и противоречия в подготовке спе-циалистов. В республике был избран поэтапный переход к полному ре-формированию системы образования. Было признано, что любое форсирование реформ «без соответствующей подготовки на прак-тике оборачивается крахом, быстрым распадом всех сложившихся структур и, как следствие… дискредитацией идей реформ»5. 29 августа 1997 г. на IX сессии Олий Мажлиса был принят Закон  «О Национальной программе по подготовке кадров»6. Националь-ная программа по подготовке кадров стала неотъемлемой со-ставляющей «узбекской модели» преобразований. Важнейшая её цель – формирование всесторонне развитой и самостоятельно мыслящей личности, имеющей своё мнение и твёрдую граждан-скую позицию. 6 октября 1997 г. Первый Президент Республики Узбекистан Ис-лам Каримов подписал Указ «О коренном реформировании систе-мы образования и подготовки кадров, воспитании совершенного поколения»7, в котором были определены первоочередные меры по реализации Национальной программы по подготовке кадров. Структурообразующими компонентами «Национальной про-граммы по подготовке кадров» стали: – создание системы, позволяющей обеспечить непрерывное об-разование человека на протяжении всей его жизни, начиная с до-школьного и вплоть до пенсионного возраста; – обязательность и бесплатность среднего 9-летнего образова-ния; – введение новой системы 3-летнего бесплатного всеобщего 
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258 обязательного среднего специального профессионального образо-вания для выпускников 9-х классов общеобразовательных школ; – введение двухступенчатой системы высшего образования, включающего в себя программы бакалавриата и магистратуры; – сохранение двухступенчатой системы послевузовского обра-зования, включающего аспирантуру и докторантуру; – провозглашение необходимости организации непрерывной системы образования, профессиональной переподготовки и повы-шения квалификации кадров.Национальная программа по подготовке кадров впервые вво-дила в систему образования трёхлетнее бесплатное обязательное среднее специальное, профессиональное образование. Эта ступень логически связала общее среднее образование с этапом профес-сиональной подготовки молодёжи. Тем самым были созданы усло-вия для преодоления имевшегося разрыва между полученными в школе знаниями и отсутствием практического опыта и навыков работы на производстве. Созданы два типа средних специальных, профессиональных образовательных учреждений: – профессиональные колледжи, которые наряду с общеобразо-вательными дисциплинами дают профессиональные знания по избранным специальностям; – академические лицеи, дающие углублённые знания по пред-метам, имеющим научно-прикладное значение. На начальном этапе реализации Национальной программы по подготовке кадров была проделана определенная работа по фор-мированию соответствующей законодательной базы, приняты нормативные акты, определяющие принципы функционирования всех видов образования от дошкольного до послевузовского, за-конодательно закреплены принципы функционирования средних специальных, профессиональных учебных заведений.Функционирование системы непрерывного образования обе-спечивалось на основе государственных образовательных стан-дартов, преемственности образовательных программ различного уровня и включает в себя следующие виды образования: – дошкольное образование;– общее среднее образование;– среднее специальное, профессиональное образование;– высшее образование;– послевузовское образование;– повышение квалификации и переподготовка кадров;– внешкольное образование.
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Дошкольное образованиеДошкольное образование обеспечивает формирование здоро-вой, развитой личности ребёнка, пробуждая тягу к обучению, под-готавливая к систематическому образованию. Оно осуществля-ется до шести-семи лет в государственных и негосударственных детских дошкольных учреждениях и в семье. В реализации цели и задач дошкольного образования активно участвуют обществен-ные и благотворительные организации, международные фонды. Дошкольное образование в Узбекистане осуществляется на государственном языке, а также на каракалпакском, русском, тад-жикском, кыргызском, казахском языках. За последние годы приняты меры направленные на повыше-ние эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений и укрепление их материально-технической базы. Вместе с тем актуальными остаются вопросы совершенствования государственных требований к образовательным программам и учебно-воспитательным планам дошкольных образовательных учреждений; современным требованиям не отвечает материально-техническая база большинства дошкольных образовательных учреждений, недостаточен показатель охвата детей дошкольным образованием. В целях практического решения указанных проблем было при-нято Постановление Президента Республики Узбекистан «Об ор-ганизации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан» от 30 сентября 2017 г.8  В документе ука-зывается на недостаточность качества и результатов осуществля-емых мер в системе дошкольного образования. В частности, под-чёркивается, что за последние 20 лет количество детских садов уменьшилось более чем на 45%, а охват детей дошкольным обра-зованием составляет около 30%. На основании этого документа в систему нового ведомства пере шли все действующие государственные и негосударственные дошкольные образовательные учреждения. В задачи нового ми-нистерства входит создание условий для всестороннего развития детей, обеспечение полного охвата детей дошкольным образова-нием, создания системы материального стимулирования работ-ников отрасли и много другое. Комиссия по критическому изуче-нию и выработке предложений по совершенствованию системы дошкольного образования разработало программу по поэтапному полному охвату детей дошкольным образованием. В республике были открыты дополнительные государственные и частные дет-
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260 сады на 50, 70, 100, 120 и 150 мест, в результате чего снизилась нагрузка на действующие детские учреждения и заметно выросло качество образования и воспитания детей. 
общее среднее образованиеОбщее среднее образование, со сроком обучения 11 лет, явля-ется обязательным, всеобщим, бесплатным. Оно включает в себя начальное образование (I–IV классы) и обеспечивает получение систематических знаний по основам наук, развивает потребность в овладении знаниями, формирует базовые учебные, научные и общекультурные знания, духовно-нравственные качества на осно-ве национальных и общечеловеческих ценностей, трудовые навы-ки, творческое мышление, осознанное отношение к окружающему миру и выбору профессии.Коренным образом изменилось и содержание школьной про-граммы. Этому предшествовала огромная работа с привлечением ведущих педагогов и исследователей. В 1999 г. одним из первых в СНГ Узбекистан внедрил новые Государственные образователь-ные стандарты. Многое сделано для обеспечения взаимосвязанно-сти учебных планов школ, колледжей и лицеев с учётом значения конкретных тем, возраста и психофизиологических особенностей детей. Перемены находят своё отражение в учебниках нового поко-ления, выпуску которых государство уделяет большое внимание. В 1991 г. уровень обеспеченности ими школьников составлял 55,4%, а по состоянию на 2015 г. – 100%. На издание книг 1 958 наименований из бюджета направлено 234,2 млрд. сумов9. В их числе – семь методических пособий с мультимедийными прило-жениями, с помощью которых преподаватели начальных классов применяют передовые педагогические и информационные техно-логии. Разработано свыше 500 электронных учебников, видео- и аудиоуроков, интерактивных и анимационных, виртуальных ла-бораторных работ, тестов, развивающих игр. Создано более 30 IT-систем и услуг, которые также внедрены в практику и доказали свою эффективность. В период 2001–2013 гг. охват детей школьного возраста общим средним образованием имел устойчиво высокие значения на уров-не 98-99,8%.10 В результате реализации Государственной общенациональной программы развития школьного образования (2004–2009 гг.) и последующих ежегодно принимаемых инвестиционных программ при сотрудничестве с международными институтами развития 
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261удалось существенно увеличить оснащённость классов лаборато-риями. За 2004–2013 гг. доля оснащённых современными лабора-ториями классов по таким предметам, как физика, химия и биоло-гия, увеличилась в среднем в 5 раз и достигла 84%, оснащённость компьютерных классов – на 60%. Все образовательные учрежде-ния страны подключены к общественной образовательной инфор-мационной сети «Ziyo.net»11. Во всех регионах страны созданы внешкольные образователь-ные учреждения. В целях совершенствования системы внешколь-ной работы с детьми образованы 211 детских центров «Баркамол авлод» («Совершенное поколение»), где в настоящее время функ-ционируют 4 485 кружков по 36 направлениям технического и художественного творчества, краеведения и экологии. В работу кружков вовлечены более 107 тыс. детей. В стране функциони-руют более 300 школ музыки и искусства и около 600 спортивно-образовательных учреждений с 349,3 тыс. воспитанников. За последние 10 лет введено в действие 1 586 объектов детско-го спорта, в том числе построено 270 новых спортивных сооруже-ний и 934 школьных спортивных зала, реконструированы 282 и капитально отремонтированы 4 объекта детского спорта12. Кроме того, вновь построено, реконструировано и капитально отремон-тировано 96 плавательных бассейнов13. В течение 2010–2012 гг. на основе международного и националь-ного опыта были разработаны 16 стандартов по общеобразова-тельным дисциплинам. Учитывая введение с 2013–2014 учебного года преподавания иностранного языка (английского, немецкого, французского) с 1-го класса, разработаны и утверждены Государ-ственные образовательные стандарты по иностранным языкам. Успешные реформы способствовали заметному росту престижа профессии педагога. Учреждён новый праздник – День учителей и наставников (1 октября). Вместе с тем следует отметить, что вопрос развития сферы об-разования всегда динамичен. Решение той или иной проблемы в большинстве случаев порождает новую проблему. В этой связи не-обходим постоянный государственный контроль всех уровней об-разования. Например, на сегодняшний день особого внимания и пересмотра требует общее среднее образование. Анализ и оценка нынешнего состояния школьного образования демонстрирует не-обходимость формирования более действенной системы. В период ещё своей предвыборной кампании Президент Узбеки-стана Ш.М. Мирзиёев назвал неприемлемым наличие переполнен-ных классов и удалённость отдельных школ от мест проживания 
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262 людей14. Преподавателям, особенно начальных классов, крайне трудно вести уроки для 35-40 учащихся. Снижение нагрузки в этом направлении, естественно, повысит качество преподавания и освоения учениками материала. В настоящее время правитель-ством республики разрабатываются практические меры по устра-нению данной проблемы. В рамках же реформирования сферы высшего образования про-водится децентрализация и регионализация подготовки кадров, расширяется сеть образовательных учреждений, повышается качественное развитие университетского образования. Вошли в практику тестовые методы отбора абитуриентов и рейтинговая оценка качества знаний обучающихся, осуществлён переход выс-шей школы на двухуровневую систему. Создаются условия, позволяющие получить образование для уязвимых групп учащихся. Родители детей с ограниченными воз-можностями имеют право выбора между общеобразовательными и специализированными образовательными учреждениями или обучением на дому. В Узбекистане функционирует 23 дома «Мех-рибонлик» (2 235 ребёнка), 2 детских городка (154 ребёнка) и 3 дома «Мехрибонлик» семейного типа (10 детей)15. В городах Таш-кент, Самарканд и Ургенч открыты «SOS – Детские деревни», где дети воспитываются в семьях. Воспитанники домов «Мехрибон-лик» и школ-интернатов на бесплатной основе обеспечиваются учебниками и школьными принадлежностями16. Отдача от таких вложений колоссальна – ежегодно узбекистан-ская молодёжь завоёвывает первые места на мировых интеллек-туальных, творческих и спортивных конкурсах, открывая другим странам современный образ своей Родины. Только за 2014 г. 70 учащихся из Узбекистана удостоились Гран-при и первых мест на ведущих международных смотрах и фестивалях в области искус-ства. К примеру, на состоявшейся в Ташкенте 47-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии представители Узбекистана получили две золотые, пять серебряных и восемь бронзовых меда-лей и стали абсолютными лидерами среди команд. 
Среднее специальное, профессиональное образование Обязательное среднее специальное, профессиональное об-разование со сроком обучения три года на базе общего среднего образования является самостоятельным видом в системе непре-рывного образования. Направление среднего специального, про-фессионального образования – академический лицей или профес-сиональный колледж выбирается учащимися добровольно. 
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Академический лицей даёт среднее специальное образование в соответствии с государственным образовательным стандартом. В академических лицеях обучающиеся имеют возможность по из-бранному ими направлению обучения повысить уровень знаний и сформировать специальные профессиональные навыки, предпо-лагающие углублённое изучение наук с целью продолжения обу-чения в конкретном высшем образовательном учреждении или их реализацию в трудовой деятельности. 
Профессиональный колледж даёт среднее специальное, про-фессиональное образование в рамках соответствующего государ-ственного образовательного стандарта; обеспечивает углублён-ное развитие профессиональных наклонностей, умений и навыков учащихся, обретение одной или нескольких специальностей по выбранным профессиям. В 2001–2013 гг. количество средних специальных, профессио-нальных образовательных учреждений в республике увеличилось с 348 до 1 556. В частности, количество академических лицеев вы-росло с 47 до 143, профессиональных колледжей – с 301 до 1 413. Одновременно число общеобразовательных школ уменьшилось с 9788 до 9758 вследствие 100%-ного перехода на 12-летнее все-общее бесплатное образование по схеме «9+3» (9 лет учёбы в об-разовательной школе плюс 3 года – в академическом лицее или в профессиональном колледже)17. Обучение в академических лицеях и профессиональных коллед-жах обеспечивает углубление знаний и приобретение учащимися выбранных специальностей. Выпускники академических лицеев и профессиональных колледжей получают дипломы государствен-ного образца, дающие им право на продолжение обучения на сле-дующих ступенях образования, или занятие трудовой деятельно-стью по обретённым специальностям и профессиям. Вместе с этим необходимо отметить некоторые аспекты, тре-бующие внимания. Например, вопросы квалификации преподава-тельского состава в отдельных учебных заведениях со специфиче-ским направлением образования, а также прохождения студентами профессиональных колледжей производственной практики нуж-даются в скорейшем совершенствовании. Научный потенциал пре-подавателей академических лицеев и колледжей остаётся не столь высоким, как это предусмотрено в нормативно-правовых актах. В качестве преподавателей зачастую приглашаются специалисты со степенью бакалавра, для которых представляет определённую сложность использование новейшей материально-технической 
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264 базы (лабораторий, производственных цехов и оборудования) на-учного заведения. Современные требования к профессиональным колледжам предполагают необходимость более тесной связи с производствен-ным сектором в форме соглашений о сотрудничестве. Это очень важный шаг в процессе модернизации системы среднего специ-ального образования. Необходимо, чтобы студенты колледжей имели возможность прохождения практики на промышленных предприятиях и компаниях. В этой связи необходимо ускорить процесс укрепления связей между профессиональными колледжа-ми и промышленностью. Сотрудничество должно быть налажено не только в некоторых самых успешных отраслях (в основном га-зовой и автомобилестроения), но и в набирающих темп перспек-тивных сферах производства (текстильной, горнодобывающей промышленности и т.д.). 
8.2. СовЕРшЕНСТвовАНИЕ вЫСшЕГо И ПоСЛЕвУЗовСКоГо 
оБРАЗовАНИЯ С начала 1990-х гг. в высшем образовании проводилась децен-трализация и регионализация подготовки кадров. Сокращался приём в высшие образовательные заведения Ташкента; вместо этого было расширено университетское образование в регионах страны. Для улучшения эффективности высшего образования были раз-работаны практические меры по: 
– расширению самостоятельности высших учебных заведений в таких вопросах, как практика обучения, управление бюджетными средствами и ресурсами, привлечёнными из других источников; развитие потенциала персонала; 
– усовершенствованию внутреннего управления в вузах с целью укрепления коллегиального управления вузами и повышения профессионализма управленческого персонала и уточнения раз-деления их полномочий; 
– совершенствованию системы оценки качества образования на основе модернизации внутренних аудитов, государственной атте-стации и аккредитации, а также развития механизмов обществен-ного надзора; 
– переходу на новые методики финансирования высшего обра-

зования, предполагающих финансирование на основе подушево-
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265го норматива с расширением доли конкурсного финансирования научно-исследовательской деятельности вузов; 
– развитию негосударственных образовательных учреждений в 

целях повышения качества и создания конкурентности образова-тельных услуг. В системе высшего образования в начале 1990-х гг. функцио-нировало 42 высших образовательных учреждения, в том числе 3 государственных университета, 14 педагогических и языково-педагогических, 9 инженерно-технических, 3 сельскохозяйствен-ных, 7 медико-фармацевтических институтов, 3 института ис-кусства и культуры, а также по одному институту народного и кооперативного хозяйства, физической культуры и спорта. Почти половина этих вузов (19) были расположены в Ташкенте18. В 1991 г. была начата структурная перестройка высших образо-вательных учреждений. На базе крупных вузов, например, таких как Ташкентский политехнический институт, были созданы само-стоятельные вузы – Ташкентский государственный технический университет, Ташкентский химико-технологический институт и Ташкентский архитектурно-строительный институт. На базе Таш-кентского института народного хозяйства образованы Ташкент-ский государственный экономический университет и Ташкент-ский финансовый институт. Из Ташкентского государственного университета выделились в самостоятельные вузы Ташкентский государственный институт востоковедения и Ташкентский госу-дарственный юридический университет. В последующем открыты Джизакский политехнический инсти-тут, Каршинский инженерно-экономический институт, образованы Андижанский, Бухарский, Гулистанский, Каршинский, Наманган-ский, Ферганский, Ургенчский университеты, а также Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкентский го-сударственный аграрный университет, Ташкентская высшая шко-ла национального танца и хореографии, Национальный институт художеств и дизайна, Университет мировой экономики и дипло-матии для подготовки экономистов, юристов и дипломатов, Таш-кентский исламский университет для подготовки специалистов по исламу и исламскому праву, Навоийский государственный гор-ный институт и др. В рамках структурных преобразований в 2000 г. Ташкентско-му государственному университету придан статус Националь-ного университета Узбекистана. В 2002 г. на базе Ташкентского электротехнического института связи образован Ташкентский 
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266 университет информационных технологий. В 2004 г. Самарканд-ский кооперативный институт был преобразован в Самарканд-ский институт экономики и сервиса. В 2005 г. были объединены два Ташкентских медицинских института и создана Ташкентская медицинская академия. В 2012 г. на базе Ташкентского институ-та культуры и Государственного института искусств создан Госу-дарственный институт искусств и культуры Узбекистана. В 2014 г. создан Ташкентский государственный институт стоматологии19.К 2017 г. в системе высшего образования республики функцио-нировали 58 высших учебных заведений (вузов), из них 20 универ-ситетов, 36 институтов, 2 академии и 14 их филиалов в регионах республики. Кроме того, ведут деятельность созданные совместно 7 зарубежных вузов Великобритании, Италии, Сингапура, Южной Кореи, России. В Узбекистане высшее образование представляет собой двуху-ровневую систему: бакалавриат и магистратура. 
Бакалавриат – базовое высшее образование с прикладными знаниями по специальности с продолжительностью обучения не менее четырёх лет. По завершении бакалаврской програм-мы выпускникам, по итогам государственной аттестации, при-суждается степень «бакалавр» по профессии и выдаётся диплом государственного образца, который даёт право заниматься про-фессиональной деятельностью. Общие требования к содержанию образовательной программы, необходимому уровню подготовлен-ности бакалавра, максимальный объём учебной нагрузки, проце-дуры и механизмы контроля качества подготовки кадров опреде-ляются Государственным образовательным стандартом высшего образования. 
Магистратура – высшее образование с фундаментальными и прикладными знаниями по узкой специальности с продолжитель-ностью обучения не менее двух лет на базе бакалавриата. По за-вершении образовательной программы магистратуры по итогам государственной аттестации выпускникам присуждается академи-ческая степень «магистр» по конкретной специальности, выдаётся диплом государственного образца с вкладышем и соответствую-щий нагрудный знак. Образовательный процесс в вузах обеспечивают 23,4 тыс. пре-подавателей, из них 33,8% – доктора и кандидаты наук. При всех вузах и четырёх Институтах повышения квалификации Мини-стерства высшего и среднего специального образования открыты 14 центров и 16 факультетов повышения квалификации и пере-
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267подготовки специалистов, в том числе два факультета – при На-манганском инженерно-педагогическом институте и Бухарском инженерно-технологическом институте. На базе Ташкентского института востоковедения организованы курсы повышения ква-лификации для преподавателей религиоведения. С 2011 г. в Узбекистане осуществляется проект «Националь-ная сеть электронного образования», построена сеть на основе волоконно-оптических линий связи, к которой подключены все вузы страны, которые также оснащены оборудованием для прове-дения видеоконференций. На основе электронной сети регулярно проводятся видеолекции, семинары-тренинги, организованы кур-сы дистанционного повышения квалификации педагогических и руководящих кадров высших образовательных учреждений. В результате реализации этого проекта в 2011 г. 80 объектов вузов подключены к сети. В 2012 г. 84 объекта системы среднего специ-ального, профессионального образования подключены к единой корпоративной сети «Электронного образования». Работает осна-щённый современным оборудованием Центр внедрения электрон-ного образования в образовательных учреждениях при МВССО20. На основе Постановления Кабинета Министров государствен-ные стипендии Президента Республики Узбекистан назначаются студентам последнего года обучения по бакалавриату и магистра-туре в отдельности в государственных высших образовательных учреждениях. По результатам конкурсного отбора стипендии присуждаются по 11 направлениям: сельское и водное хозяйство, техника и информатика, здравоохранение и социальное обеспече-ние, общественно-гуманитарные и социальные науки, естествен-ные науки, бизнес и управление, педагогика, культура, искусство и спорт, иностранные языки, право и международные отношения, журналистика. Государственные стипендии имени Беруни, Ибн Сины, Навои, Улугбека и Имама аль-Бухари назначаются студен-там последних курсов обучения бакалавриата государственных высших образовательных учреждений. Система высшего образования и высшие учебные заведения, вне сомнения, способствуют развитию и росту экономики Узбеки-стана, снабжая страну выпускниками, получившими качественное высшее образование, и инновационными идеями и решениями, адаптированными к контексту экономики страны. Но при этом не-обходимо отметить, что в производственном секторе республики далеко ещё не преодолён недостаток профессиональных знаний и навыков и должным образом подготовленных рабочих и специа-
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268 листов. Также многие специалисты с высшим образованием ищут работу за границей. Более того, охват населения студенческого возраста системой высшего образования в 2014 г. составляла око-ло 9%, и это достаточно низкий уровень не только по международ-ным, но и по региональным меркам. Получается, что 9 из 10 выпускников школ не могут поступить в университет, хотя спрос на высшее образование высокий и кон-курс на каждое место, предлагаемое в университетах, превышает 6 человек. Из поступающих в вузы студентов 60% – мужчины (доля женщин в вузах снижалась в последние годы, в отличие от других стран региона)21. В итоге в Узбекистане по-прежнему имеет место дефицит выпускников вузов по ключевым дисциплинам22.
вопросы стандартизации высшего образования Важнейшим инструментом реализации политики в сфере обра-зования являются государственные образовательные стандарты. Основные требования к образовательным программам высшего образования установлены Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 августа 2011 г. за № 343 «Об утверж-дении государственных образовательных стандартов высшего об-разования». Система высшего образования ставит приоритетом дальнейше-го развития такие направления, как: – обеспечение качества высшего профессионального образова-ния; – создание эффективной системы переподготовки и повыше-ния квалификации профессорско-преподавательского состава; – развитие научного потенциала вузов; – развитие материально-технической базы, внедрение совре-менных информационно-коммуникационных технологий; – углубление интеграции образования с производством23. Число вузов выросло вдвое, и теперь в более чем 70 универси-тетах, институтах и академиях получают знания свыше 230 тыс. студентов. Количество университетов увеличилось с 3 до 20, бла-годаря созданию их в областных центрах. В целом, выполнение Национальной программы по подготов-ке кадров стал всенародным делом. В обществе сформировалось убеждение, что принятие нового образовательного законодатель-ства и реформы в этой сфере были вызваны острой необходимо-стью перемен в социально-политических отношениях, а также осо-бенностями современного мирового развития. Целенаправленная 

Глава 8. РЕФоРМИРовАНИЕ СИСТЕМЫ оБРАЗовАНИЯ И ПоДГоТовКИ КАДРов



269политика государства в области образования стала одной из глав-ных опор социально-политических и экономических реформ. 
Послевузовское образование в системе подготовки 
кадров В ранние годы независимости в Узбекистане послевузовское образование включало заимствованные из советской системы сту-пени послевузовского образования – аспирантуру и докторантуру. Каждая ступень требовала подготовки и защиты диссертации со-ответственно кандидатской для первой ступени и докторской – для второй. Обучение на этих ступенях было как очным, так и заочным, а также в порядке соискательства на получение соответствующей научной степени. Через соискательство защищалось примерно 50% всех защищаемых кандидатских и докторских диссертаций. Подготовка кандидатов наук осуществлялось по 298 специально-стям, докторов наук – по 60. В системе МинВССО в 33 высших образовательных и 2 научно-исследовательских учреждениях обучались 900 аспирантов по 200 специальностям и 75 докторантов по 70 специальностям соот-ветственно. Основной причиной низкой эффективности системы послевузовского образования был недостаточный квалификаци-онный уровень поступающих в аспирантуру и докторантуру. Из-за отсутствия необходимых стимулов для избрания на препода-вательские должности в вузе, лучшие выпускники предпочитали трудоустраиваться на более престижных и высокооплачиваемых должностях в компаниях и совместных предприятиях. В результа-те к получению послевузовского образования нередко приступали не самые лучшие выпускники вузов. Учитывая эти сложности, с 2000 г. число обучающихся в аспи-рантуре и докторантуре сократилось, при этом несколько воз-росла эффективность послевузовского обучения. Число тех, кто закончил аспирантуру и докторантуру с успешной защитой дис-сертации, возросло как абсолютно, так и относительно числа тех, кто завершил учёбу. Вместе с тем, в 2000-х гг. эффективность обу-чения в аспирантуре и докторантуре была крайне низка. Толь-ко 15,6% аспирантов и 8,6% докторантов завершили обучение с успешной защитой диссертации. С 2013 г. был осуществлён переход на одноступенчатую систему подготовки научных кадров высшей квалификации с присуждени-ем учёной степени доктора наук. Данная реформа была направле-
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270 на, в первую очередь, на переход от прежней системы двухуров-невого послевузовского образования к одноступенчатой системе соискательства научной степени доктора. Согласно прежней ре-форме, степень доктора наук можно было получить после трёх лет докторантуры. В целом, система докторантуры в Республике Узбекистан по-лучала достаточную поддержку для осуществления дальнейших реформ и обеспечения качества докторантуры, однако требовала некоторой доработки. В усовершенствовании нуждались такие аспекты, как приём соискателей на докторантуру, предлагаемая для них нагрузка, проблема внешнего и внутреннего контроля над качеством исследований (научное руководство), опубликования научных трудов в республиканских и зарубежных изданиях. Раз-работка рекомендаций и практических мер по устранению недо-чётов в данной системе, безусловно, требовала тщательного и по-стоянного внутреннего мониторинга текущего состояния, а также изучения передового опыта развитых стран мира. Реформы, проведённые в соответствии с критериями «Болонско-го процесса», в какой-то мере оживили научно-исследовательскую деятельность учёных Узбекистана. В частности, первые защи-ты по новой модели прошли в 2014 г. Однако более критическое осмысление опыта, накопленного в условиях одноступенчатой системы послевузовского образования, а также учитывая практи-ку ряда зарубежных стран в этой сфере, привело к решению о воз-вращении двухуровневой системы подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. В целях дальнейшего реформирования послевузовского обра-зования 22 мая 2017 года было принято Постановление Кабине-та Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию си-стемы послевузовского образования». Согласно этому документу, утверждены государственные требования к послевузовскому об-разованию, государственные образцы документов о послевузов-ском образовании, а также Положение о послевузовском положе-нии. Следует отметить, что требования к научным исследованиям внедрены согласно последним международным стандартам и с учётом возможностей соискателей. Вместе с тем следует отметить, что такое решение правитель-ства было требованием времени и было направлено на стимули-рование научной деятельности в стране, повышение качества на-учных исследований, действительное обеспечение интеграции науки и образования. 
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271Как результат с 1 июля 2017 г. в Узбекистане введена двуху-ровневая система послевузовского образования. Новая система включает в себя базовую докторантуру (с защитой диссертации и присуждением учёной степени доктора философии – PhD в соответ-ствующей отрасли науки) и докторантуру (с защитой диссертации и присуждением учёной степени доктора наук – Doctor of Science, DSc). Согласно нововведениям степень PhD присуждается лицам, имеющим степень магистра или высшее образование (по програм-мам специальности) либо завершившим клиническую ординатуру (для медицинских наук) и защитившим диссертацию. Степень DSc присуждается лицам, имеющим учёную степень кандидата наук или PhD или другие приравненные к ним учёные степени, полу-ченные в зарубежных государствах, и защитившим диссертацию. В базовую докторантуру принимаются лица, имеющие степень ма-гистра или высшее образование, либо завершившие клиническую ординатуру, а в докторантуру – лица со степенью кандидата наук или PhD или другими приравненными к ним степенями, получен-ными за рубежом. 
Международное партнёрство в процессе модернизации 
системы высшего образования Узбекистана Одним из основных задач системы образования Узбекистана является обеспечение подготовки квалифицированных, конку-рентоспособных кадров, отвечающих современным требованиям к качеству специалистов с высшим образованием, для самостоя-тельной работы по выбранному направлению специальности и области знаний, способных обеспечить научно-техническое, эко-номическое, социальное и культурное развитие республики. Не-маловажное значение в этом процессе модернизации высшего образования в республике имеет международное сотрудничество, которое рассматривается в качестве одного из механизмов в ин-теграции образовательного процесса, в развитии системы и со-держания высшего образования, форм и методов его управления, диверсификации образовательных программ в соответствии с по-требностями рынка труда, внедрения передовых инновационных и информационных технологий.Общепризнанным является факт влияния международного со-трудничества на общий процесс модернизации высшего образова-ния. Развитию международных связей и взаимовыгодному сотруд-ничеству в сфере высшего образования определено особое место в решении задач, связанных с интернационализацией образова-тельного процесса. 
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272 Инвестиционные тенденции в науке и образовании – это неотъ-емлемая часть политики формирования и укрепления отношений в области образования и научных исследований в стратегии раз-вития международных отношений. В частности, Республика Узбе-кистан осуществляет плодотворное сотрудничество со странами Европейского Союза в области гуманитарного образования, под-держиваются активные и налаженные связи с вузами европейских стран в рамках различных образовательных программ («Эразмус Мундус» и др.)В республике создана международно-правовая база сотруд-ничества в области подготовки кадров, развиваются междуна-родные образовательные структуры, расширяется обмен научно-педагогическими кадрами, студентами и учащимися. Создана основа для международного признания национальных документов об образовании. Активизируется деятельность заинтересованных министерств и ведомств, посольств Республики Узбекистан за ру-бежом по широкому привлечению прямых и косвенных иностран-ных инвестиций в сферу подготовки кадров. ВУЗы Узбекистана тесно сотрудничают в рамках совместных проектов, например, по линии Британского Совета, Института не-мецкого языка им. Гёте, Германского общества международного сотрудничества (GIZ), DVV-International (Германия), фонда Конра-да Аденауэра (Германия), Корейского (KOICA) и Японского (JICA) агентств по международному сотрудничеству, Французского ин-ститута в Узбекистане, Индийской (ITEC) и Малазийской программ технического сотрудничества (MTCP), Программы развития ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и др.В республике открыты филиалы крупных вузов мира – Вест-минстерского университета (Великобритания), Туринского поли-технического института (Италия), Сингапурского института раз-вития менеджмента, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского университета нефти и газа им. И.М. Губкина. В 2014 г. в Ташкенте открылся филиал Корейского университета информационных технологий ИНХА. Укрепляется сотрудничество в области образования между Узбекистаном и Японией. Японский университет «Нагоя» актив-но сотрудничает с Ташкентским государственным юридическим институтом, Университетом мировой экономики и дипломатии, юридическим факультетом Самаркандского государственного университета. Между узбекскими и японскими вузами осущест-
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вляется постоянный обмен преподавательскими кадрами и сту-дентами. За период 2000–2017 гг. в Японии прошли обучение око-ло 300 человек по гранту правительства этой страны и получили степень магистров по ключевым направлениям государственного управления, права, бизнес-администрирования, банковской сфе-ры, информационных технологий. По линии JICA в Японии прошли стажировку свыше двух тыс. узбекских специалистов, представ-ляющих сферы экономики, менеджмента, юриспруденции, теле-коммуникаций, здравоохранения, бизнеса, сельского хозяйства, туризма, банковско-финансового сектора, транспорта и др.24Офис KOICA в Узбекистане начал свою деятельность в 1995 г. для оказания безвозмездного технического содействия Узбекиста-ну от имени правительства Республики Корея. Основные формы технического содействия агентства по международному сотруд-ничеству: проекты, образовательные программы, приглашение стажёров, поставки оборудования. Ежегодно около 100 наших спе-циалистов проходят стажировку в Южной Корее. В 2012 г. в двух вузах страны – Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) и Узбекском государственном университете мировых язы-ков – проведена систематизация структуры и модернизация пре-подавания в области подготовки профессиональных переводчи-ков. В общей сложности Корейское агентство направило $1,3 млн. на цели увеличения потенциала подготовки переводчиков, а также улучшение системы компьютерного тестирования в УМЭД. В рам-ках проекта система, основанная на DOS, была заменена на мульти-медийную веб-систему, которая способствует повышению эффек-тивности процесса обучения и точной оценке знаний студентов. В проект также включены такие компоненты, как оборудование со-
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Таблица 8.1.ЗАРУБЕжНыЕ ФИЛИАЛы ВУЗОВ, ОТКРыТыХ В ТАШКЕНТЕ 

№                                           Название вуза Год 
открытия

1 Российская экономическая академии им. Г.В. Плеханова 19972 Международный Вестминстерский университет 20023 Московский государственный университет им. М. Ломоносова 20064 Российский университет нефти и газа им. И.М. Губкина 20075 Сингапурский институт развития менеджмента 20086 Туринский политехнический университет 20097 Университет ИНХА 2014



274 временных кабин синхронного перевода и конференц-залов, осна-щение всем необходимым лабораторий для повышения качества подготовки специалистов. На укрепление кадрового потенциала переводчиков повлияло обучение узбекских специалистов в Ко-рее. Узбекистан и Южная Корея подписали программу с KOICA на 2015–2017 гг. В течение трёх лет KOICA предоставил Узбекистану гранты на сумму около $60 млн. для организации центров профес-сиональной подготовки кадров по техническим специальностям в Ургенче и Коканде. По линии указанных программ стажировку в Республике Корея прошли более 1 240 представителей министерств и ведомств Узбе-кистана. В течение 22 лет сотрудничества KOICA совместно с пра-вительством Узбекистана осуществило 24 проекта, сумма вложе-ний в них превышает 80 млн. долл. США (первое место по объёму в странах Центральной Азии). В период 1992–2013 гг. более 1350 специалистов из Узбекистана прошли обучение в Корее, а в период 1995–2015 гг. более 600 волонтёров были направлены из Кореи в Узбекистан в рамках проектов KOICA25. Развитие рынка труда предопределило более активное включе-ние сфер науки и производства в процесс подготовки специалистов, в том числе с участием международных партнёров – Организации Объединенных Наций и её специализированных органов, таких как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ и др. Необходимо отметить растущие объё-мы зарубежной технической помощи, которые составили за истек-ший период свыше 500 млн. долл. В первую очередь, это помощь Азиатского банка развития – около 290 млн. долл., правительств Японии – 136,5 млн. и Южной Кореи – свыше 110 млн., Всемирного банка – 33 млн., Фонда ОПЕК, Саудовского Фонда, Исламского банка развития – 42 млн., правительства Германии через банк «КФВ» – около 20 млн., и других доноров – более 100 млн. долларов26. На протяжении многих лет вузы республики в сотрудничестве с европейскими университетами ведут работу по укреплению своей материально-технической базы путём оснащения необходимым оборудованием ресурсных центров, компьютерных лабораторий, различных кафедр и отделов. Особый вклад в развитие международных образовательных отношений внесла программа Европейского Союза ТЕМРUS.27 На-чиная с 1994 г., высшие учебные заведения республики накопили разносторонний опыт сотрудничества с университетами Европей-ского Союза в рамках программы ТЕМПУС, которая путём финан-сирования совместных проектов обеспечивает основу для долго-
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275срочного межуниверситетского сотрудничества по приоритетным направлениям. На протяжении многих лет в рамках совместных проектов ТЕМПУС осуществлялась работа по разработке новых и совершенствованию существующих учебных программ на уровне бакалавриата и магистратуры, по внедрению в учебный процесс информационных и компьютерных технологий, дистанционного образования, по укреплению связей между учебными заведения-ми и производственными структурами и другими заинтересован-ными организациями. Ежегодный конкурс по программе ТЕМПУС и информационные дни по ознакомлению с условиями участия в конкурсе всегда вы-зывают живой интерес со стороны вузов республики благодаря тому, что за многие годы сотрудничества накоплен хороший опыт совместной работы. Об интересе к программе свидетельствует ста-бильное число подаваемых заявок с участием вузов республики: из 33-35 проектных предложений для финансирования ежегодно отбираются 4-5 заявок28. Столь же эффективна программа подготовки и перепод-готовки высококвалифицированных кадров для библиотек и информационно-ресурсных центров (ИРЦ) с использованием про-грессивных методов и средств обучения, реализованы магистер-ская программа и проект в области развития информационно-библиотечной науки в Узбекистане29. Партнёрами в данном проекте выступили со стороны ЕС Университет Миддлсакс (Ве-ликобритания), Университет Роберта Гордона (Великобритания), Барселонский (Испания) и Пармский (Италия) университеты, Институт высшего образования Резекне (Латвия), а партнёрами со стороны Узбекистана – Ташкентский университет информаци-онных технологий, Ташкентский государственный институт куль-туры и искусств (ТУИТ) и др. В ходе осуществления проекта мо-дернизированы и усовершенствованы учебные и технологические процессы в наших вузах. В ТУИТ разработана новая магистерская программа c использованием опыта университетов Шотландии, Италии и Латвии.Потребность государства в высококвалифицированных специ-алистах ставит на передний план новые требования – инноваци-онное образование, интегрированное с международными стандар-тами и с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, тесную связь вузовских исследований с обучением и потребностя-ми экономики и научных исследований. Новые тенденции в разви-тии общества вызывают необходимость непрерывных изменений 
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276 в подходах к повышению образовательного уровня и подготовке специалистов по всему спектру профессий. Изучение европейских стандартов и международного опыта образовательной системы ведущих государств позволило раз-работать в Узбекистане современные модели центров трансфера инноваций, которые сейчас успешно функционируют в республи-ке, и использовать передовую практику в создании качественного образования, что способствует развитию и укреплению престижа образовательных программ в республике и за рубежом30. 
ЗаключениеВажным условием развития Узбекистана является формирова-ние совершенной системы подготовки кадров на основе богатого культурного наследия узбекского народа и на основе общечелове-ческих ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, техники и технологий. За годы независимости в Республике Узбекистан осуществлены коренные структурные и содержатель-ные реформы, затронувшие все уровни и компоненты системы образования, которые нацелены на обеспечение её соответствия долгосрочным задачам и интересам страны, требованиям времени и высоким мировым стандартам. Создана соответствующая право-вая база реформирования данной сферы, определившая в качестве приоритета рост инвестиций и вложений в человеческий капитал, подготовку образованного и интеллектуально развитого поколе-ния, являющегося важнейшей ценностью и решающей силой в до-стижении целей демократического развития, модернизации и об-новления, стабильного и устойчивого роста экономики. Приоритетом текущей политики по развитию сферы образо-вания становится достижение нового качественного уровня. Это прежде всего связано с тем, что переход к экономике знаний вы-двигает принципиально новые требования к молодому поколению и, соответственно, к уровню и качеству системы общего среднего образования. Формирование не просто образованных, а творче-ских людей, обладающих высокой мобильностью и способностью адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, – это одновременно серьёзный вызов и главная задача развития сферы образования на долгосрочную перспективу. Проведённые в сфере образования реформы благоприятству-ют позитивным переменам в сфере сознания и мышления и, в конечном счёте, играют решающую роль в процессе духовно-нравственного развития населения. 
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277Важно отметить, что в рамках реализации Закона Республи-ки Узбекистан «Об образовании» и Национальной программы по подготовке кадров в стране создана система в целях кардиналь-ного совершенствования системы обучения подрастающего поко-ления, подготовки специалистов, свободно владеющих языками и способами внедрения передовых методов преподавания с ис-пользованием современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, а также создания условий и воз-можностей для широкого их доступа к достижениям мировой цивилизации и мировым информационным ресурсам. Изучение иностранных языков, преимущественно английско-го, поэтапно на всей территории республики начинается с первых классов общеобразовательных школ. Примечательно, что в ряде высших учебных заведений, особенно по техническим и междуна-родным специальностям, занятия ведутся на иностранных языках.Реализация программ позволила добиться к настоящему вре-мени повышения количества и качества образования, улучшения учебно-материальной базы образовательных учреждений респу-блики. В ходе реформ была изменена также система стимулирова-ния труда преподавателей. В целом, принятые меры способствуют принципиальному улучшению количественных параметров раз-вития системы образования в Узбекистане. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫВ Узбекистане в развитии системы образования и подготовки кадров произошли изменения: 1. Осуществлены структурные и содержательные реформы, за-тронувшие все уровни и компоненты системы образования и на-целенные на обеспечение её соответствия мировым стандартам. 2. Коренным образом перестроена система управления образо-ванием, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и научно-педагогических кадров, пересмотрено содержание образовательного процесса. Однако система перепод-готовки требует совершенствования, включая вопросы его финан-сирования. 3. Принципиальные изменения произошли в организации си-стемы высшего образования. Внедрена двухступенчатая система высшего образования, состоящая из бакалавриата и магистрату-ры. Утверждены классификатор направлений образования и спе-
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278 циальностей магистратуры. По областям высшего образования разработаны и внедрены в практику государственные образова-тельные стандарты. 4. Обеспечено взаимодействие непрерывного образования, нау-ки, производства, государственных и общественных институтов. Созданы предпосылки и основа для тесной целевой взаимосвязи системы образования и подготовки кадров с проводимыми в об-ществе преобразованиями, построением развитого демократиче-ского, правового государства. 5. Развивается международное сотрудничество в сфере про-фессионального образования, в том числе на основе прямых взаимовыгодных контактов отечественных вузов с зарубежны-ми партнёрами, подписан ряд соглашений правительственного и межведомственного характера, которые являются основой прямо-го межвузовского сотрудничества и на основе которых вузы Узбе-кистана осуществляют сотрудничество с ведущими университета-ми и научными центрами мира. 6. В настоящее время проблемой системы образования респу-блики становится недостаточный уровень набора студентов в вузы – из десяти выпускников средних школ только одному уда-ётся поступить в вуз из-за ограничительных приёмных квот. На каждое место в вузах приходится шесть абитуриентов, что делает процесс поступления исключительно конкурентным и вынуждает множество потенциальных кандидатов идти на рынок труда без получения подходящих навыков и образовательной подготовки. 7. Наблюдается разрыв между потребностями рынка и пред-ложением должным образом подготовленных работников. Следу-ет отметить, что выпускники системы высшего образования за-частую работают не по специальности, низкий уровень охвата и слабая взаимосвязь между работодателями, промышленностью и университетами также сдерживает потенциал экономики в плане внедрения инноваций, адаптации технологий и создания добав-ленной стоимости. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 8:1. Какое значение имеет образование в контексте национального развития? 2. Какие черты характеризуют образовательный процесс в Узбеки-стане до провозглашения независимости? 
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2793. Перечислите цели и задачи, основные этапы и компоненты реа-лизации Национальной программы по подготовке кадров. 4. Расскажите о приоритетных направлениях и принятии Нацио-нальной программы по подготовке кадров и Национальной модели образования Республики Узбекистан. 5. Из каких этапов состоит система образования в Узбекистане и в чём проявляется её непрерывность?6. Какие задачи были предусмотрены в целях реализации Закона «Об образовании»?7. В чём сущность послевузовского образования в системе подго-товки кадров? 8. Программы каких международных организаций используются для модернизации и повышения эффективности системы образова-ния в Узбекистане? 9. В чём заключается научный и новаторский подход при разработ-ке Национальной программы по подготовке кадров? 10. Приведите примеры положительных итогов и достижений ре-спублики в области образования. 
РЕКоМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА1. Каримов И.А. Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Т.: Шарк, 1997. 63 с.2. Каримов И.А. Узбекистан, устремленный в ХХI век. Т., 1999.3. National Human Development Report 2007-2008 «Education in Uzbekistan: Matching Sup-ply and Demand», UNDP.4. Policy Brief 1, 2009 – «Higher Education in Uzbekistan: Structure Development and Reform Trends», UNDP.5. Phillips, D. Education in Germany: Tradition and Reform in Historical Context, Rout ledge, London, 19956. Klierne, E. The Development of National Educational Standards: An Expertise federal minis-try of education and research of Germany. (BmBf), Berlin. 2004.7. Oelkers, J., K. Reusser «Developing Quality – Safeguarding Standards – handling differentia-tion», Education Research, Vol. 27, BmBf Berlin. 2008. 8. Образование в Узбекистане: баланс спроса и предложения. UNDP – Узбекистан. Т., 2008.9. Программа развития ПРООН. Т., 2010. 10. Education at Glance, 2002. OECD in Figures, 2002. 11. Report OECD, The roles of tertiary institutes and colleges, 2004. 12. «Доклад по целям развития тысячелетия. Узбекистан – 2015». ПРООН. 
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РЕЗюМЕ. Определение науки и её значение в современном развитии обще-
ства. Задачи современной науки. Экскурс в историческое прошлое, когда на 
нашей земле жили и трудились великие средневековые мыслители.  Харак-
теристика деятельности Академии наук Республики Узбекистан в годы 
независимости. Кратко о достижениях отечественных научных школ в 
области точных, естественных и гуманитарных наук, теория и практика. 
Положение о послевузовском образовании. Вовлечение молодёжи в занятия 
спортом как одна из задач Национальной программы по подготовке кадров. 
Строительство спортивных объектов в годы независимости. Характери-
стика трёхступенчатой системы ежегодных спортивных соревнований. 
Участие узбекистанских спортсменов на международных соревнованиях 
различного формата.

Основные тенденции в развитии молодёжи Узбекистана. Молодёжь как 
фактор социального развития, как отдельная социальная группа, занимаю-
щая важное место в нашем обществе. Об активном участии молодёжи в 
общественной жизни. Молодому поколению Узбекистана предоставлены 
все возможности для участия в процессах укрепления демократии, форми-
рования современного гражданского общества. 

9.1. РАЗвИТИЕ НАУКИ И ИННовАцИй в УЗБЕКИСТАНЕ

Фактор науки в современном обществе Прежде чем начать изложение основного содержания данного раздела следует хотя бы кратко остановиться на определении по-нятий, роли и значения науки и инноваций в жизнедеятельности людей, современного общества и в развитии страны. Наука составляет основу знаний, научно-технического про-гресса и устойчивого социально-экономического развития госу-дарства. Научная деятельность с самых древних времён непосред-ственно связана с познанием человеком природы, окружающей нас действительности и мира в целом. Согласно общепринятому определению, наука – это сфера или область интеллектуальной, творческой деятельности людей, на-



282 правленная на познание явлений, свойств и закономерностей раз-вития природы, общества, человека, мышления и искусственно созданных объектов, выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. Научная деятельность приводит к распознаванию природных явлений, открытию новых законов, созданию новых механизмов, машин, материалов, технических средств, технологий, сельскохо-зяйственных культур и других полезных новшеств (новаций), рас-пространению и использованию полученных знаний, что создаёт необходимые условия для существования и развития современно-го общества. Научные достижения создают основу для появления и приме-нения новаций и приводят к развитию научно-технической и ин-новационной деятельности. Инновационная деятельность основана на целой последова-тельности действий, включающих создание, испытание, освоение, практическое применение инноваций, а также продвижение их на рынок, коммерческий сбыт различной инновационной продукции. Устойчивое социально-экономическое развитие современного го-сударства непосредственно связано с широким использованием инноваций и активизацией инновационной деятельности. Существует ряд определений понятия инноваций. Наиболее широко используемым является следующее. Инновации – это ре-зультат научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, который выражен в виде созданной но-вой или усовершенствованной продукции (товара, работы, услуги и др.), производственного процесса, нового маркетингового или организационного метода ведения бизнеса, а также организации деятельности людей, учреждений и предприятий для удовлетво-рения общественных потребностей и достижения полезного эф-фекта. Научная и инновационная деятельность осуществляется кол-лективами научных и научно-технических работников, работаю-щих в академических, отраслевых и вузовских научных организа-циях, научных и инновационных центрах, других инновационных структурах, а также в научно-производственных лабораториях. Для осуществления эффективной научной и инновационной дея-тельности необходимы научно-исследовательские институты и комплексы, научно-лабораторные помещения, современное на-учное оборудование и приборы, средства организационной и вы-числительной техники, офисная и лабораторная мебель и инвен-
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283тарь, информационно-коммуникационные технологии, научные издательства и журналы и многое другое. Главным участником научной и инновационной деятельности и генератором научных и инновационных новшеств и достижений являются научные и научно-технические кадры высокой квалификации – учёные и творчески одарённые люди, бескорыстно служащие науке. С целью обеспечения эффективной научной и инноваци-онной деятельности осуществляется её широкая и многосто-ронняя государственная поддержка. В нашей стране государ-ственная поддержка выражается в создании и постоянном совершенствовании необходимых основ и механизмов законода-тельного, организационно-структурного, финансово-экономиче-ского, кадрового, материально-технического и информационного обеспечения научных, высших образовательных и инновационных учреждений и тружеников науки и инноваций. 
основные направления развития науки Наука и инновации являются основой устойчивого социально-экономического развития современного государства. Независи-мость Узбекистана – важнейшее историческое событие для страны, в том числе для научной и творческой интеллигенции. Научно-технический прогресс в суверенном Узбекистане является одним из приоритетных направлений политики руководства республики. С самых первых дней независимости по инициативе Первого Пре-зидента Республики Узбекистан И.А. Каримова огромное внима-ние уделялось развитию отечественной науки, ведущих научных школ и, в первую очередь, наиболее крупной и значимой научной организации страны – Академии наук Республики Узбекистан. Говоря о состоянии и перспективах развития отечественной науки, Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев на встрече с акаде-миками АН РУз 30 декабря 2016 г. отметил: «Наука в нашей стране достигла весомых успехов, было сделано множество открытий и изобретений, однако само время требует поднять на новый уро-вень развития все сферы жизни общества, в том числе и науку. Всесторонняя поддержка науки и учёных – одна из приоритетных задач государства»1. Исходя из этого, в течение 2016–2018 гг. был принят целый ряд важнейших документов в сфере научной и инновационной дея-тельности. Они создали необходимую правовую базу и открыли новые возможности для поднятия науки республики на совершен-но новый уровень. 
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284 Как известно, на протяжении многих веков древняя земля Узбе-кистана была очагом науки и просвещения, одним из центров ми-ровой цивилизации, а стремление к знаниям всегда было неот-ъемлемой частью менталитета нашего народа. Наиболее важными периодами расцвета интеллектуальной мысли в истории Узбеки-стана являются IX–XI и XIV–XV века, которые называют ещё перио-дами «восточного ренессанса», когда на этой земле жили и твори-ли выдающиеся мыслители и учёные, внесшие неоценимый вклад в сокровищницу мировой цивилизации и в значительной степени определившие пути развития мировой науки и культуры на бли-жайшие столетия. Всему миру известны своими выдающимися трудами и откры-тиями в области математики, астрономии, геодезии, минералогии, фармакологии и медицины наши великие предки – такие, как Му-хаммад ал-Хорезми (783-850), Ахмад ал-Фергани (798-865), Абу Райхон ал-Беруни (973-1048), Абу Али ибн Сина (980-1037), Мир-зо Улугбек (1394-1449) и др.2 И далеко не случайно, что одной из первых научных академий в мире была широко известная акаде-мия Маъмуна, созданная в древнем Хорезме более 1000 лет назад. Чтобы отдать дань истории развития научной мысли, в регионе была возрождена Академия Маъмуна в Хорезме, а в 2006 г. прошло празднование её 1000-летия. Астрономическая школа в Самаркан-де, созданная правителем Мавераннахра, внуком Амира Темура, Мирзо Улугбеком развивала научные традиции учёных, работав-ших в своё время в Багдадской и Хорезмской академиях3. Аналогич-ные центры древней научной мысли были созданы в Самарканде и Бухаре, где плодотворно работали многие поколения учёных. Международная научная конференция «Историческое наследие учёных и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации» (Самарканд, 15-16 мая 2014 г.) на-глядно продемонстрировала, что научное наследие средневековых учёных важно для современной науки, содержит мощный импульс к дальнейшим углублённым исследованиям и популяризации их бесценного опыта. Продолжением этой работы явилась междуна-родная научная конференция «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации» (Самарканд, 29 августа 2017 г.). Дальнейшее развитие науки на территории Узбекистан про-исходило на рубеже XIX–XX веков: были созданы первые научные учреждения, явившиеся прообразом современных научных ин-ститутов. В их числе были созданы Ташкентская астрономиче-ская обсерватория (1873), Ташкентский публичный музей (1876), 
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285опытные станции для исследований в области хлопководства (1911–1922). В 1918–1920 гг. был образован первый в Средней Азии Туркестанский государственный университет (ныне Нацио-нальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека). Сегодня Узбекистан располагает всем необходимым для разви-тия и расширения созданного научно-технического потенциала, широко внедряет в жизненную практику достижения фундамен-тальной и прикладной науки, инновационные технологии. Узбекистан является крупнейшим в Центральной Азии науч-ным центром. Научные коллективы республики проводят иссле-дования в области математики, математического моделирования естественных и общественных процессов, информатики и вычис-лительной техники, молекулярной генетики, генно-клеточной ин-женерии, биотехнологии; ведут изыскания, связанные с изучением физико-химических свойств веществ, всемирной и отечественной истории, культурного наследия и актуальных проблем Востока, исторического и современного развития узбекского языка, фоль-клора и литературы. Крупнейшей, наиболее значимой и авторитетной научной орга-низацией республики является Академия наук. Открытие Акаде-мии наук Узбекистана состоялось 4 ноября 1943 г. в тяжёлый воен-ный период. Создание Академии наук явилось знаком признания важной роли науки в республике и определялось потребностями поиска и освоения богатых природных ресурсов, необходимостью ускорения подъёма важнейших отраслей народного хозяйства. В независимом Узбекистане многое изменилось – как в структуре Академии наук, так и в направлениях деятельности её научных учреждений4. Сегодня Академия наук Республики Узбекистан объединяет в своём составе около 40 учреждений и организаций, в том чис-ле 23 крупных научно-исследовательских института, научный центр Геномики и биоинформатикии, 3 музея, Каракалпакское отделение с двумя научно-исследовательскими институтами, На-воийское региональное отделение, созданное при материальной, организационной и финансовой поддержке Навоийского горно-металлургического комбината, Хорезмскую академию Маъмуна и Координационно-методический центр по вопросам новейшей истории. Перечень уникальных научных объектов Академии наук включает 37 наименований.По состоянию на 1 января 2018 г. в персональный состав Акаде-мии наук Узбекистана входят 95 академиков, научные исследова-
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286 ния осуществляют 4350 работников, из них 2000 – научных сотруд-ников, в том числе 319 докторов и 665 кандидатов наук, обучается около 250 соискателей учёной степени доктора наук (PhD и DSс).
Таблица 9.1.ПЕРСОНАЛьНый СОСТАВ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (На начало 2018 г.)кол-воакадемиков кол-водокторов наук кол-вокандидатов наук кол-восоискателей учёной степени доктора наук

95 319 695 250Руководство республики уделяет особое внимание поддержке деятельности академиков, которые вносят достойный вклад в раз-витие науки страны. Учитывая значимость отечественной учёной элиты, Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев 29 декабря 2016 г. принял Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию и сти-мулированию деятельности академиков Академии наук Респу-блики Узбекистан», который имеет целью дальнейшее развитие и укрепление научного потенциала республики, усиление роли науки в социально-экономическом развитии страны, оказание всесторонней поддержки и поощрение научной деятельности ака-демиков Академии наук Узбекистана, а также повышение качества подготовки высококвалифицированных научных кадров5.Как указал на встрече с представителями науки Президент Узбе-кистана Ш.М. Мирзиёев, необходимо развивать научное сотрудни-чество с ведущими мировыми институтами, научными центрами, университетами и академиями наук6. Значительным событием в деятельности Академии наук ста-ло принятие Постановления Президента Ш.М. Мирзиёева от 17 февраля 2017 г «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финан-сирования научно-исследовательской деятельности», согласно ко-торому в составе Академия наук Узбекистана были воссозданы 10 научно-исследовательских институтов, ранее переданных в систе-му высшего образования и отрасли экономики страны7.Помимо этого, был преобразован Общественный совет по новей-шей истории Узбекистана при Министерстве высшего и среднего специального образования (МВССО) в Общественный совет по но-вейшей истории Узбекистана при Академии наук. Координационно-методический центр по вопросам новейшей истории Узбекистана 
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287при МВССО также был передан в ведение Академии наук, он стал рабочим органом общественного совета8. 
Научные достижения Следует выделить ряд весомых научных открытий, сделанных учёными Узбекистана за годы независимости9. Так, отечественные астрономы впервые в истории независимого Узбекистана на Май-данакской высокогорной обсерватории Института астрономии Академии наук открыли в октябре 2007 г. новую малую планету № 2007 TN2 в Солнечной системе, которую в 2009 г. Гарвардский центр малых планет зарегистрировал под № 210271, а по инициа-тиве Первого Президента Узбекистана И.А. Каримова Международ-ный астрономический союз присвоил ей имя «Самарканд». Ранее в 1994 г. в этой обсерватории было зарегистрировано редчайшее событие – падение кометы Шумахера-Леви 9 на Юпитер, причём были зафиксированы места столкновения фрагментов этой рас-павшейся кометы. В 2017 г. на Майданакской обсерватории было также впервые среди других обсерваторий мира зафиксировано рождение новой звезды – по появлению её яркого всплеска, в спи-ралевидной галактике созвездия Большой Медведицы. В математической науке были развиты основы теории веро-ятностей, математической статистики и упорядоченных алгебр приме нительно к решению ряда актуальных задач массового об-служивания, эпидемиологии, аэрогидродинамики, оптимального управ ления, стационарных случайных процессов, квантовой тео-рии и др. В физической науке отечественные учёные плодотворно рабо-тали в области теории ядер тяжёлых элементов, в том числе трёх-каскадного деления ядер урана с образованием изотопа магния, а также оптических солитонов в конденсированных системах, ион-ного распыления поверхности в виде кластеров, радиационного окрашивания кристаллов, создания устойчивых сверхпроводни-ковых материалов и др. За работу по созданию и изучению свойств перспективных по-лупроводниковых веществ на основе твёрдых растворов и раз-работку полупроводниковых приборов и детекторов на основе кремния два коллектива учёных Физико-технического института Академии наук РУз были удостоены в 2007 и 2013 гг. Государствен-ной премии Республики Узбекистан в области науки и техники. Отечественные химики открыли новую закономерность в об-ласти современной супрамолекулярной химии, устанавливающую 
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288 зависимость строения определённого класса веществ от условий их образования, которая признана в научном мире и получила название «Правило Ибрагимова». Полученные результаты позво-ляют на основе этого правила конструировать новые вещества с наперёд заданными свойствами для применения в различных от-раслях и производствах. В отечественной науке особое внимание уделяется проблемам генетики и селекции хлопчатника. Крупнейшим научным до-стижением в хлопководстве страны явилось создание впервые с помощью ген-нокаут-технологии уникального трансгенного со-рта хлопчатника, обладающего развитой корневой системой, широким спектром хозяйственно-полезных признаков, таких как высокая урожайность, длина, высокое качество волокна (1-2 тип), скороспелость, солеустойчивость и др. В Центре геноми-кии биоинформатики Академии наук разработана совместная с Техасским университетом новая ген-нокаут-биотехнология, за-щищённая международными патентами во многих странах мира. На основе этой технологии создан уникальный отечественный сорт хлопчатника (серия из восьми высокопродуктивных ген-модифицированных сортов хлопчатника – «Порлок») и уже полу-чено промышленно значимое количество семян и хлопкового во-локна высокого качества. Работа по созданию новых сортов хлопчатника коллектива учёных-селекционеров из Института генетики и эксперименталь-ной биологии растений Академии наук удостоена в 2011 г. Государ-ственной премии Республики Узбекистан в области науки и техники. В области фармацевтики создано более 30 оригинальных отечественных лекарственных препаратов на основе местного растительного сырья, которые обладают противовирусными, антиаритмическими, анальгетическими и другими лечебными свойствами. В 2007 г. за разработку оригинального отечественно-го антиаритмического препарата аллапинин коллективу учёных Института химии растительных веществ Академии наук присуж-дена Государственная премия Республики Узбекистана в области науки и техники. В геологии созданы теоретические основы статистического металлогенического анализа, описывающего процессы формиро-вания и размещения месторождений золота, меди, платиноидов, вольфрама, редких металлов, что имеет важное значение в даль-нейшем развитии минерально-сырьевой базы Узбекистана. В сейсмологии создана 4-стадийная геофизическая модель про-
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289цессов подготовки землетрясений, основанная на результатах многолетнего мониторинга сейсмопрогностических наблюдений на геодинамических полигонах, созданы уникальные карты обще-го сейсмического районирования и методология прогнозирования сильных землетрясений на территории Узбекистана. Эти исследо-вания учитываются при разработке республиканских мероприятий по предупреждению угроз и уменьшению влияния землетрясений в крупных городах и густонаселённых районах Узбекистана.В биоэкологии систематизированы базовые условия сохранения биоразнообразия животного и растительного мира республики, в том числе в зоне экологической катастрофы – Приаралье; подго-товлена и издана Красная книга Узбекистана в двух томах – флора и фауна. Учёными Института ботаники Академии наук открыты новые виды растений, что имеет значение в развитии теории фло-рогенеза эндемичных растений среднеазиатских групп. В гуманитарной сфере также получены приоритетные научные результаты мирового значения. Так, археологами открыты новые очаги древней цивилизации на территории Узбекистана (грот Обирахмат), найдены древнейшие останки современного челове-ка, ставшие «открытием года» и показавшие, что на территории Узбекистана происходили процессы формирования человека со-временного типа, которые имели место в Месопотамии, Средизем-номорье и Китае. Научными трудами археологов установлено, что родиной зоро-астризма является земля Древнего Хорезма. Впервые в отечественной исторической науке подготовлен и опубликован ряд томов по истории Узбекистана, освещающих этапы становления и развития узбекской государственности. Под-готовлены и изданы многие учебники и учебные пособия по раз-личным проблемам и периодам истории Узбекистана, а также мно-готомная хрестоматия, которые широко используются в системе образования республики. В области востоковедческой науки подготовлен и издан под-робный очерк об уникальном культурно-историческом наследии Узбекистана – Фонде древних восточных рукописей Института вос-токоведения Академии наук, включённом в список всемирного на-следия ЮНЕСКО. Эта книга была издана в 2012 г. по гранту ЮНЕСКО на английском, русском и узбекском языках под названием «Сокро-вищница восточных рукописей Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан»10. В этом издании, подготовленном специалистами Института и зару-
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290 бежными учёными М. Ди Белла и А. Мирабиле (Италия), содержат-ся материалы, характеризующие уникальную коллекцию Инсти-тута, составляющую более 26 000 древних рукопиисных и 39 000 печатных книг в арабской графике. Благодаря работам учёных-востоковедов, это богатейшее культурно-историческое наследие стало достоянием широкой международной общественности. Особое внимание в нашей стране уделяется творческой интел-лигенции, которая своим трудом и талантом способствует повы-шению культурного уровня народа. Важным направлением по-литики в духовно-просветительской сфере является поддержка творческих организаций, художественных ассоциаций, укрепле-ние их материально-технической базы, инфраструктуры, пропа-ганда лучших произведений отечественных авторов в стране и за рубежом11. Так, работа учёного из Института востоковедения АН РУз «Ис-следование научного наследия среднеазиатских учёных, работав-ших в научных центрах IХ–ХV вв. (на примере Багдадской академии, Хорезмской академии Маъмуна и Самаркандской школы)» (д.и.н. А. Ахмедов) в 2009 г. удостоена Государственной премии Республи-ки Узбекистан в области науки и техники. В языкознании и литературоведении подготовлено и выпуще-но более 30 фундаментальных монографических изданий, в т.ч. «Толковый словарь узбекского языка» в 5 томах, «Орфографиче-ский словарь узбекского языка», «Краткий русско-узбекский и узбекско-русский словарь», «Краткий словарь произведений узбек-ской классической литературы», «Грамматика и лексикология узбекского языка», произведения узбекского и каракалпакского фольклора, предназначенные для широкого круга пользователей. Издано полное собрание сочинений основоположника узбекской литературы Алишера Навои в 20 томах. В искусствознании исследовано формирование новой парадиг-мы искусства Узбекистана периода независимости, достижения которой введены в контекст мировой культуры; изучено традици-онное музыкальное наследие Бойсуна – шедевра нематериальной культуры человечества, сформулирован ряд новых выводов и за-ключений по проблематике художественной культуры среднеази-атской античности. «Цикл работ по истории и истории культуры Узбекистана и Центральной Азии» (академик Ртвеладзе Э.В.) удостоен в 2007 г. Государственной премии Республики Узбекистан в области науки и техники, а монография «Узбекский традиционный театр» (проф. 
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291Кадыров М.Х.) удостоена в 2013 г. Государственной премии Респу-блики Узбекистан в области искусства и архитектуры. 
Международное научное сотрудничество Важным показателем развития суверенного Узбекистана явля-ется интеграция его науки в международное научное сообщество. Отечественная наука всё более активно участвует в мировом про-странстве науки, растёт её международный авторитет. Международное сотрудничество Академии наук РУз осущест-вляется на основе прямых двухсторонних межакадемических и межинститутских договоров путём проведения исследований по международным и зарубежным научным проектам, участия в раз-личных международных форумах, конференциях, симпозиумах, а также организации таких конференций, обмена делегациями учё-ных из академий наук разных стран мира, организации взаимных научных стажировок учёных и других совместных мероприятий. Так, в апреле и мае 2018 г. Академию наук Узбекистана посетили делегации РАН и Национальной академии наук Кыргызстана во главе с их президентами. Можно отметить ряд важных соглашений о сотрудничестве в сфере науки и технологий, заключённых Академией наук и её на-учными учреждениями, с ведущими научными центрами и уни-верситетами России, Беларуси, Казахстана, США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Южной Кореи и других стран. Академия наук регулярно проводит крупные международные и республиканские научные конференции. За последние годы было проведено свыше 250 тематических международных и республи-канских научных и научно-практических конференций и других форумов. Необходимо также отметить, что АН РУз совместно с другими организациями и хокимиятами провела десятки крупных научно-практических международных конференций, посвящён-ных юбилейным датам древних городов Узбекистана (Самарканда, Термеза, Ташкента, Маргилана, Карши), известных государствен-ных деятелей и учёных средневековья (Ахмада Фергани, Амира Темура, Алишера Навои, Мирзо Улугбека), 1000-летию Хорезмской Академии Маъмуна, 2700-летия «Авесты», и конференцию «Исто-рическое наследие учёных и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации», а также «Цен-тральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации». Научные учреждения Академии наук Узбекистана за последние годы успешно завершили более 40 конкурсных международных и 
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292 финансируемых зарубежными фондами и организациями совмест-ных научных проектов суммарным объёмом около 5 млн. долл. США, в том числе по международным и совместным программам с МАГАТЭ, CRDF – Американским фондом науки и гражданских ис-следований, отметим также программы Евросоюза, гранты фонда «Фольксваген», фонда Конрада Аденауэра, Компании Wisutek, со-вместные научные программы «Узбекистан – Россия», «Узбеки-стан – Германия», «Узбекистан – Республика Корея», «Узбекистан – Китай» и др. В качестве примеров успешной реализации научно-технических разработок наших учёных можно особо отметить следующие: – в Институте ионно-плазменных и лазерных технологий Ака-демии наук разработана технология получения моносилана для кремниевой солнечной энергетики, защищённая международны-ми патентами в 34 ведущих странах мира (США, страны Евросою-за, Япония, Южная Корея, Китай, Россия и др.); – в Физико-техническом институте Академии наук оформлена и продана международная лицензия на производство в США запа-тентованного отечественного изобретения – комбинированного двигателя Стирлинга различной мощности – от 0,5 до 5 кВт; – Экспорт научной продукции, созданной академическими учреждениями в 2011–2017 гг., в том числе различной радиоизо-топной продукции, биопрепаратов и субстанций лекарственных веществ, составил более 35 млн. долл. США с превышением планов в среднем на 8%; – экспорт продукции химических заводов республики (удобре-ния, дефолианты, стимуляторы роста, высокомарочное авиаци-онное топливо и др.), произвёденной на основе технологий, соз-данных и внедрённых научными учреждениями Академии наук Республики Узбекистан, составлял за последние годы в среднем около 25 млн. долл. США в год. Эти примеры наглядно показывают роль и значение науки в создании новой научно-инновационной продукции и развитии отечественных технологий. Важно и то, что научные достижения служат основой для дальнейшего создания и использования но-вой отечественной инновационной продукции и технологий. 
Развитие инновационной деятельности Как известно, по инициативе Президента Республики Узбеки-стан Ш.М. Мирзиёева 2018 год объявлен Годом поддержки актив-ного предпринимательства, инновационных идей и технологий. 
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293Как отметил Президент Узбекистана в своём послании Олий Мажлису Республики Узбекистан: «Сегодня мы переходим на путь инновационного развития, направленного на коренное улучше-ние всех сфер жизни государства и общества. И это закономерно. Ведь кто выигрывает в нынешнем стремительно развивающемся мире? Только то государство, которое опирается на новую мысль, новую идею, инновацию. Инновация – значит будущее. Если мы се-годня начинаем строить наше великое будущее, то должны делать это прежде всего на основе инновационных идей, инновационного подхода»12. В нашей стране последовательно реализуются меры, направлен-ные на наращивание научно-технического потенциала путём раз-вития национальной инновационной системы и поддержки инно-вационной деятельности, создания новых механизмов внедрения высокоэффективных наукоёмких технологий, обеспечения опере-жающего развития приоритетных направлений науки и техники. Важнейшим механизмом и средством активизации инноваци-онных процессов в Узбекистане стали Республиканские ярмарки инновационных идей, технологий и проектов, которые проводятся ежегодно, начиная с 2008 года. Эти ярмарки стали одним из эффек-тивных практических механизмов установления кооперационных межотраслевых связей между наукой и производством. И вот, на протяжении 11 лет создана уникальная возможность эффектив-ного объединения усилий государства, науки, производства и биз-неса. При этом в рамках инновационных ярмарок успешно сочета-ются все уровни взаимодействия, поддерживающие участников инновационного процесса. Главной целью Инновационных ярмарок является создание условий для роста наукоёмкого, высокотехнологичного произ-водства, в том числе создание условий для устойчивого развития малого инновационного предпринимательства и бизнеса, для ре-шения актуальных проблем развития экономики страны. Ярмарки призваны содействовать повышению инновационной активности всех их участников – министерств, ведомств, хокимиятов, научных и образовательных учреждений, крупных предприятий, предста-вителей малого и среднего бизнеса, банков, фермеров. Ярмарки являются широкой площадкой для формирования и наглядной демонстрации инновационного потенциала и рекламирования на-ционального рынка высоких технологий.Отрадно, что многие приоритетные инновационные разработ-ки пользуются повышенным спросом производственников. Так, 
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294 феромонные ловушки озимой совки, производимые на опытном производстве Института биоорганической химии Академии наук, находят широкий спрос у хлопководческих фермерских хозяйств, и на их поставку ежегодно заключаются многие контракты. Сле-дует отметить, что хлопководство республики вот уже в течение нескольких лет полностью обеспечивается мягкодействующими отечественными дефолиантами, созданными учёными химиче-ских институтов Академии наук, вследствие этого их импорт в ре-спублику прекращён и экономятся валютные резервы страны. Что же должно послужить совершенствованию и развитию ме-ханизма стимулирования, обеспечения и поддержки инновацион-ного развития экономики республики в самые ближайшие годы? Международный опыт показывает, что основным механизмом организации инновационного развития экономики является ин-теграция образования (в основном университеты), науки (универ-ситеты, научные и инновационные центры, города науки, техно-парки, технополюсы, «Старт-ап»-, «Спин-оф»-компании, и др.) и производства (производственные лаборатории, опытные и испы-тательные цеха, комплексы, межотраслевые объединения, особые экономические зоны и другие инновационно-ориентированные структуры и вспомогательные инфраструктурные организации). Важное значение для развития инновационной экономики име-ют организации малого и среднего бизнеса, в том числе пилотные или «Старт-ап»-компании и территориальные инновационные или инновационно-производственные кластеры, создаваемые для решения определённых задач регионов в определённые сроки. Важными условиями развития их инновационной деятельности являются государственное регулирование, всемирная поддержка государственно-частного партнёрства и расширение международ-ного научно-технического сотрудничества. Развитие малого инновационного предпринимательства обе-спечивается путём формирования благоприятных условий для создания и обеспечения функционирования малых инновационно-ориентированных и инфраструктурных организаций (внедренче-ских, маркетинговых, сбытовых, диллерских, консалтинговых и других) и оказания им государственной поддержки, особенно на начальном этапе их деятельности. Важным фактором государственной поддержки инновационной деятельности малых и средних инновационно-ориентированных структур является совершенствование налоговой системы стра-
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295ны. С целью создания выгодных условий для ведения этой дея-тельности им предоставляются со стороны государства налоговые льготы, «налоговые каникулы» и иные виды преференций, кото-рые обеспечивают гибкую и льготную систему налогообложения и способствуют интенсификации их деятельности. Главной основой этого интеграционного механизма, обеспечи-вающего научно-технический и инновационный прогресс и устой-чивое социально-экономическое развитие, несомненно, считается наука, являющаяся «локомотивом» в процессе создания, продви-жения и последующей коммерциализации отечественной иннова-ционной продукции. За последние годы созданы многие отечественные инноваци-онные разработки учёных, которые могут быть широко тиражи-рованы и внедрены в базовые отрасли экономики республики, а также экспортироваться. В решении этой задачи важное значение имеет оперативное предоставление информации всем участникам инновационного процесса. В связи с этим в структуре национальной инновационной си-стемы должны быть созданы интерактивные электронные инфор-мационные службы, такие как биржа технологий или виртуальная инновационная ярмарка, задачей которых является оперативное установление «он-лайн»-контактов между разработчиками, про-изводителями, реализаторами и потребителями новых отече-ственных технологий и другой инновационной продукции, а также представителями заинтересованных инвесторов, доноров, банков и бизнеса для обеспечения использования инновационной про-дукции на коммерческой основе. В этой электронной инновационной информационной сети должны быть представлены информационные ресурсы базовых отраслей экономики, Министерства экономики, Министерства ин-новационного развития, крупных производственных компаний, кредитующих инновационные проекты банков, Агентства по ин-теллектуальной собственности, учреждений академической, ву-зовской и отраслевой науки, а также организаций инновационной инфраструктуры, способствующих продвижению и коммерциали-зации отечественных инноваций. Для обеспечения успешной конкуренции и коммерциализации отечественной инновационной продукции на мировом и республи-канском рынке следует по-новому организовать работу патентно-лицензионных подразделений и служб при министерствах, ве-домствах и на предприятиях республики. Необходимо привлекать 
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296 к этой работе наиболее квалифицированных специалистов, уже имеющих опыт в создании изобретений на своём производстве. В этой организаторской работе не должны остаться в стороне также предприятия частного и малого бизнеса. Необходимо создать сеть инновационной инфраструктуры в виде внедренческих, маркетинговых, дилерских, консалтинговых, патентоведческих и сбытовых подразделений организаций и спе-циализированных инновационно-ориентированных посредниче-ских фирм. Наряду с формируемыми при министерствах, ведомствах и фирмах фондами модернизации и новых технологий необходимо создавать в них также и вспомогательные инфраструктуры. Они должны составлять технические задания, бизнес-планы, паспорта, технологическую документацию, способствовать испытанию ин-новационных разработок, патентованию, лицензированию, прово-дить маркетинг и др., т.е. разрабатывать этапы, необходимые для продвижения и широкого внедрения новых технологий и продук-ции на зарубежный и отечественный рынки. Следует как можно шире развивать институты авторского права на созданные объекты интеллектуальной собственности, а также материально поощрять авторов изобретений и новаций. Наиболее значимые объекты интеллектуальной собственности, отобранные для реализации, необходимо поддержать организационно и целе-вым финансированием со стороны внедряющих организаций и за счет инвестиций. При развитии инновационной экономики Узбекистана на пер-вый план выдвигаются следующие задачи:– создание и последовательная реализация государственной стратегии инновационного развития отраслей экономики; – разработка эффективных механизмов развития инновацион-ной экономики на уровне республики, регионов, отраслей и про-изводств; – совершенствование законодательства, нормативно-правового регулирования и введения экономических, финансовых и налого-вых мер стимулирования участников инновационной деятельно-сти; – интеграция в инновационной деятельности усилий государ-ства, отраслей экономики, крупных предприятий, малого и част-ного бизнеса, банков, научных и учебных заведений, учёных и ра-ботников вузов и производственников; – широкая интеграция инновационного потенциала по цепочке 
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297«образование – наука – производство – трансфер и коммерциали-зация инновационной продукции»;– подготовка кадров высокой квалификации для сферы иннова-ций (учёных, высококвалифицированных инженерно-технических работников, экономистов, менеджеров, юристов, патентоведов, маркетологов и др.); – формирование и реализация крупных актуальных межотрас-левых и региональных инновационных проектов; – увеличение доли финансирования инновационных разрабо-ток, предложенных со стороны производств, а также со стороны заинтересованных банков и инвесторов; – создание конкурентоспособной экспортоориентированной и импортозамещающей отечественной инновационной продукции; – защита объектов интеллектуальной собственности, создан-ной учёными научных учреждений и вузов, а также в отраслях, и специалистами на предприятиях страны; – лицензирование и коммерциализация отечественной иннова-ционной продукции, защищённой патентами; – широкое развитие международного сотрудничества в иннова-ционной сфере. Совместный потенциал научных и учебных учреждений, произ-водственных организаций республики позволит решить многие из перечисленных выше организационно-технических проблем на основе государственной поддержки развития всех участников ин-новационной деятельности в республике. В соответствии с основными видами государственного регулиро-вания и обеспечения всесторонней поддержки развития инноваци-онной деятельности в Узбекистане были предприняты значитель-ные усилия по различным вышеперечисленным направлениям. В области законодательной поддержки инновационной дея-тельности за период независимости страны были приняты соот-ветствующие государственные законы, а также указы и постанов-ления Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, в том числе: – Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах» (1996 г.);– Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности Навоийского отделения Академии наук Республки Узбекистан» №ПП-3059 от 15 июня 2017 г. – Постановление Президента Республики Узбекистан «О ме-рах по дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-ис-
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298 следовательских учреждений и развитию инновационной дея-тельности», №ПП-3365 от 1 ноября 2017 г. – Указ Президента Республики Узбекистан «О создании Ми-нистерства инновационного развития Республики Узбекистан» №УП-5264 от 29 ноября 2017 г., включающего также образование при данном министерстве Фонда поддержки инновационного раз-вития и новаторских идей с соответствующими источниками бюд-жетного и внебюджетного финансирования. – Постановление Кабинета Министров Республики Узбеки-стан «О мерах по созданию эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и технологий в производство» №24 от 12 января 2018 г. Эти и другие ранее принятые документы, а также разрабатыва-емые в настоящее время проекты Законов Республики Узбекистан «О науке» и «Об инновационной деятельности» составляют право-вую основу для обеспечения развития активной инновационной деятельности в Узбекистане.В области формирования современных инновационно-ориентированных структур за последние годы также были при-няты необходимые меры на основе соответствующих указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, созданы госу-дарственные учреждения и организации нового типа: – Учебно-научный центр высоких технологий в Ташкенте (2011 г.) при методической и организационной помощи Кем-бриджского университета (Великобритания) и научных учрежде-ний Академии наук Узбекистана, оснащённый современным высо-коточным аналитическим научным оборудованием зарубежного производства; – Центр геномики и биоинформатики Академии наук Узбе-кистана (2012 г.) на основе лабораторий Института генетики и экспериментальной биологии растений для развития ген-модифицированных технологий и создания новых сортов куль-турных растений – хлопчатника и пшеницы, с передачей Центру опытных посевных площадей и участков в различных областях республики для получения новых перспективных сортов хлопчат-ника и пшеницы; – Международный институт солнечной энергии (2013 г.) на основе разработок Физико-технического института Академии наук в области использования и преобразования солнечной энер-гии, а также создания гелиоустановок различного производствен-ного и бытового назначения; 
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299– Узбекско-японский молодёжный центр инноваций при Таш-кентском государственном техническом университете (2016 г.) для развития инновационной деятельности студентов и молодых преподавателей университета; – Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий в Академгородке Ташкента (2017 г.) для развития оте-чественных технологий с участием Мининфокома РУз и Ташкент-ского университета информационных технологий; – Яшнабадский технопарк (2017 г.) для обеспечения испытаний и передачи в производство инновационных разработок ряда ака-демических и отраслевых научных учреждений и вузов республи-ки с целью последующего производства отечественной инноваци-онной продукции; – Навоийское отделение Академии наук Республики Узбеки-стан (2017 г.), созданное при организационной и финансовой под-держке и материальном обеспечении со стороны ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат», и при участии Навоийского горного института, для оказания содействия в разработке и выпу-ске инновационной продукции крупных производственных пред-приятий Навоийской области (ГП НГМК, «Навоиазот», Навоий-ская ТЭС и др.) с участием в выполнении актуальных совместных научно-технических и инновационных проектов ряда академиче-ских институтов в Ташкенте. – Каршинский инновационный кластер (2018 г.), созданный для развития текстильного производства на основе местного хлопко-вого волокна, в двух районах Каршинской области. Были также создан ряд свободных экономических зон в регио-нах Узбекистана, в том числе три из них с многофункциональным производственным назначением и логистическими центрами – «Навои» (2008 г.), «Ангрен» (2012 г.) и «Джизак» (2013 г.) и четыре узкопрофильных для развития отдельных видов производства – «Гиждуван», «Хозарасп», «Ургут» и «Коканд» (2017 г.). Создание этих инновационно ориентированных структур и ряда формируемых в настоящее время других инновационных ор-ганизаций, центров, территориальных кластеров и инфраструк-турных организаций, организуемых с участием научных учрежде-ний Академии наук Узбекистан, отраслевых институтов и высших учебных заведений, позволит активизировать инновационное развитие отраслей экономики республики и экономической базы отдельных регионов и городов Узбекистана, что будет способство-вать улучшению макроэкономических показателей деятельности 

9.1.  РАЗВИТИЕ НАУКИ И ИННОВАЦИй В УЗБЕКИСТАНЕ



300 отдельных отраслей производства и промышленных предприятий. Таким образом, последовательное развитие отечественной нау-ки и инноваций, осуществляемое при постоянной государствен-ной поддержке, позволит обеспечить решение актуальных задач устойчивого развития инновационной экономики и социально-го развития страны. Это также послужит основой дальнейшего научно-технического прогресса республики и даст возможность Узбекистану войти в число стран с высоким научно-инновационным потенциалом и уровнем социально-экономического развития.
9.2. РАЗвИТИЕ ФИЗИчЕСКой КУЛЬТУРЫ И СПоРТА 
в РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНВажное место в реализации Национальной программы по 

подготовке кадров занимают вопросы вовлечения молодёжи в занятия спортом, о чём свидетельствует создание в 2002 г. Фонда развития детского спорта Узбекистана, финансируемого за счёт бюджетных, спонсорских и благотворительных средств. Закон Республики Узбекистан от 5 февраля 1992 г. «О физиче-ской культуре и спорте» открыл широкие возможности для массо-вого развития спорта. В январе 1992 г. был образован Националь-ный олимпийский комитет, в сентябре 1993 г. он был официально признан на 101-й сессии Международного олимпийского комите-та. 14 августа 1996 г. в Ташкенте открылся Музей олимпийской славы. За истекший период независимости в Узбекистане построено и реконструировано свыше 6000 спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов. Основная масса построенных спортивных объектов – это теннисные корты, футбольные поля и стадионы, бассейны и спортивные залы. Если на начало 1991 г. насчитывалось около 4400 спортивных залов, 114 плавательных бассейнов и 185 стадионов, то на сегодняшний день – 8900 спор-тивных залов, 230 плавательных бассейнов и 390 стадионов. Кроме того, по всей стране в крупных городах и районных пун-ктах строятся футбольные поля и теннисные площадки. В Таш-кенте построены спортивные комплексы международного класса «Юнусабад» и «жар». Необходимо особо выделить современный спортивный архи-тектурный шедевр – стадион «Бунёдкор», который изначально был задуман как многофункциональный современный объект, на 
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301территории которого площадью в 56 га разместилось 7 современ-ных полей, детско-юношеская футбольная школа, бассейн и др. сооружения. Торжественное открытие стадиона состоялось 28 сен-тября 2012 г. и было приурочено к 100-летию узбекского футбола, а первый официальный матч был сыгран 26 марта 2013 г. между сборной Узбекистана и Ливана в рамках отборочной квалифика-ции чемпионата мира по футболу 2014 г. За годы независимости в нашей стране сформирована целост-ная трёхступенчатая система ежегодных спортивных соревнова-ний – отдельно для школьников («Умид нихоллари»), отдельно для учащихся профессиональных колледжей и академических лицеев («Баркамол авлод») и студенческая Универсиада. Это по-зволяет вовлечь сотни тысяч детей, юношей и девушек в массо-вые физкультурно-оздоровительные и спортивные движения. Тем самым спорт признаётся неотъемлемой частью культуры страны, играет свою особую роль в процессе воспитании гармонично раз-витой личности. 
Спортивные достижения отечественных спортсменов Всего за 1991–2012 гг. спортсмены Узбекистана, участвовавшие в Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах Азии и мира и дру-гих престижных международных первенствах, завоевали более 6700 медалей различного достоинства. Начиная с Олимпиады в Атланте в 1996 г. и до Лондонской Олим-пиады в 2012 г., от зимних Олимпийских игр в 1994 г. в Лилихамме-ре до зимних игр в Сочи 2014 г. узбекистанские спортсмены заво-евали 6 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей13. Первой олимпийской чемпионкой из Узбекистана стала Лина Черязова по фристайлу, завоевавшая высшую медаль на зимних Олимпийских играх в Лиллехамере. 14 августа 1996 г. в Ташкенте открылся Му-зей олимпийской славы, куда вписаны имена олимпийских героев из Узбекистана. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «О подготовке спортсменов Узбекистана к участию в XXX летних Олимпийских играх и XIV Паралимпийских играх 2012 г. в г. Лон-доне (Великобритания)» стало важным стимулом для наших па-ралимпийцев. Если на Пекинских Паралимпийских играх в 2008 г. участвовал всего один спортсмен из Узбекистана, то в 2011 г. наши соотечественники завоевали 8 путёвок. Узбекистан принимал участие и в зимних Олимпийских играх в Сочи (РФ), которые проходили с 7 по 23 февраля 2014 г. Узбеки-

9.2. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРы И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН



302 стан представляли 3 спортсмена. В фигурном катании – Миша Гё, в горнолыжном спорте – Ксения Григорьева и Артём Воронов. И хотя наши спортсмены не заняли мест на пьедестале, выступление фигуриста Миши Гё запомнилось многим14. Результаты наших спортсменов в Рио-де-жанейро на XXXI лет-них Олимпийских играх 2016 г. превзошли все ожидания. Никог-да ещё олимпийская сборная Узбекистана не выигрывала столь-ко медалей в соревнованиях такого формата. Наши спортсмены завоевали 13 медалей: 4 – золотых, 2 серебряных и 7 бронзовый. Самый богатый урожай медалей собрали узбекские боксёры – 7 медалей (всего в сборную Узбекистана по боксу входили 10 спор-тсменов) различного достоинства, в состязаниях по вольной борь-бе – 2 медали, по греко-римской – 1, по дзюдо – 2. Олимпийская сборная Узбекистана по боксу в медальном зачёте в итоге закре-пила за собой звание сильнейшей в мире, заняв 1-е место. А вот в тяжёлой атлетике Руслан Нуридинов не только завоевал медаль высшей пробы, но установил новый олимпийский рекорд в толчке, подняв 237 кг (общий результат – 431 кг), обойдя именитых со-перников из стран, традиционно считавшихся фаворитами сорев-нований. Республика заняла 21-е место в общем медальном зачёте среди 207 государств-участников, 1-е место – в Центральной Азии, 2-е – в СНГ, 4-е – в Азии. На родине сборную Узбекистана ждала триумфальная встреча. Хотелось бы выделить уникальную нашу спортсменку, участни-цу 7 олимпийских игр (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 гг.), вошедшую в Книгу рекордов Гиннеса Оксану Чусовитину. Спортив-ная карьера именитой гимнастки продолжается уже более 20 лет, что для данного вида спорта является невероятным показателем. Также О. Чусовитина вошла в историю гимнастики как первая ис-полнительница в мире опорного прыжка с переворот вперед. Кроме того, победитель Олимпийских игр-2016 в Рио-де жа-нейро, член национальной сборной по боксу Хасанбой Дусматов был признан лучшим спортсменом 2016 – года в Узбекистане. На олимпийских играх Рио-2016 г. отличились спортсмены не только национальной сборной, но и паралимпийцы в количестве 32 спортсменов. В копилке паралимпийской сборной в итоге ока-залось – 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых наград. Ничего подобного в истории участия нашей сборной на параолимпийских играх не было. Узбекистан занял 16-е место в общем командном зачёте (12-е – по количеству медалей), 1-е место среди стран Цен-
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тральной Азии, 2-е – в СНГ (после Украины, представленной 171 спортсменом) и 2-е – в Азии (после самой многочисленной коман-ды – Китая с 326 спортсменами)15. Необходимо отметить, что в ходе Игр представители сборной Узбекистана обновили 6 мировых, 7 паралимпийских и 12 азиатских рекордов. Все отличившиеся спортсмены были премированы и отмече-ны знаками отличия «за активное участие в пропаганде развития физической культуры и спорта, а также паралимпийского движе-ния среди молодёжи страны, высокое спортивное мастерство, му-жество и стойкость, проявленные на XV летних Паралимпийских играх в городе Рио-де-жанейро (Бразилия), большой вклад в по-вышение престижа и авторитета Узбекистана на международной спортивной арене»16. Спортсмены Узбекистана приняли участие в пяти летних Ази-атских играх, завоевав 232 медали: 53 золотые, 83 серебряных и 96 бронзовых. Узбекистан регулярно становится местом проведения престиж-ных соревнований и турниров международного уровня, таких, как Кубок мира по художественной гимнастике, Кубок мира по дзюдо, чемпионаты Азии по вольной и греко-римской борьбе, тяжёлой ат-летике, самбо, пауэрлифтингу и др. Стабильно высокие результаты в боксе. Так, в августе 1999 г. команда боксёров сборной Узбекистана заняла почетное третье место на 10-м чемпионате мира по боксу в Хьюстоне (США), куда приехали сборные из 83 стран, уступив командам США и Кубы. На следующий год, участвуя в олимпийских играх в Сиднее (Австра-лия), боксёр М. Абдуллаев завоевал золотую, а С. Михайлов и Р. Саидов – бронзовые медали. Мировую известность завоевали та-
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304 кие боксеры, как Артур Григорян, Руслан Чагаев, Мухаммадкадыр Абдуллаев. Событием в истории спорта Узбекистана стало возрождение на-циональной борьбы – кураш. Кураш относится к традиционному виду борьбы, популярной в Центральной Азии. В 1992 г. в Термезе и Шахрисабзе были проведены международные соревнования по курашу. В мае 1999 г. в Ташкенте состоялся первый чемпионат мира по курашу, в котором приняли участие спортсмены из 50 стран. В настоящее время, помимо чемпионатов и первенств мира по борь-бе кураш, проводятся и континентальные соревнования. Кураш также включён в программу Азиатских игр. Кроме того, создана Международная ассоциация борьбы кураш (МАК), которая ведёт целенаправленную работу по включению данного вида борьбы в программу Олимпийских игр, почётным президентом её был из-бран Ислам Каримов. Ассоциацией разработаны теория борьбы и правила её проведения, получившие высокую оценку со стороны международных экспертов. В октябре 2002 г. МАК принята в члены Международной спортивной организации, что означает признание национальной борьбы кураш как международного вида спорта. Через каждые два года в столице страны проводятся международ-ные соревнования по национальной борьбе кураш памяти Амира Темура и Хакима ат-Термези. Таким образом, если Япония в спортивном мире ассоциируется у миллионов поклонников спорта как родина дзюдо, каратэ, сумо, Китай – ушу и кунг-фу, Корея – таэквондо и сирым, Англия – фут-бола, Канада – хоккея с шайбой, США – бейсбола и баскетбола, то кураш на международной спортивной арене будет ассоциировать-ся с именем нашего государства17. Своё имя в достижения отечественного спорта вписал и шахма-тист Рустам Касымжанов, который завоевал звание чемпиона мира в 2004 г. в Триполи (Ливия). Тогда молодой спортсмен сумел обойти 128 шахматистов, представлявших 56 стран мира. А в 2013 г. На-фиса Муминова стала первой женщиной-шахматисткой из Узбеки-стана, получившей звание международного гроссмейстера ФИДЕ. В целях популяризации спорта среди женщин и девушек особое внимание уделяется развитию художественной гимнастики. Наша соотечественница У. Трофимова удачно выступила на чемпиона-те мира во французском городе Монпелье и завоевала путёвку на Олимпиаду–2012, что произошло впервые в истории узбекского спорта. В 2014 году на XVII летних Азиатских играх и II Параазиатских 
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305играх, проходивших в южнокорейском городе Инчеоне, спортсме-ны Узбекистана успешно защитили честь страны. 61 спортсмен за-нял место в ряду призёров, а на Параазиатских играх узбекистан-цы 22 раза поднимались на высшую ступень пьедестала18. В 2011 г. различные международные федерации признали не-сколько наших соотечественников лучшими спортсменами года. Призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, победитель и призёр нескольких международных соревнований по дзюдо Р. Собиров был признан «Лучшим мастером дзюдо нашего времени» со стороны Международной федерации дзюдо. А его наставник, за-служенный тренер Узбекистана А. Штурбабин признан «Лучшим тренером мира». Следует отметить, что дзюдо является наиболее популярным видом спорта в нашей республике, об этом свиде-тельствуют успехи наших спортсменов на международных меро-приятиях. Так, весьма успешным выдался домашний Гран-при по дзюдо (Ташкент) в 2016 г. для нашей сборной. Дзюдоисты Узбеки-стана выиграли 6 золотых наград турнира: Мухриддин Тиловов (66 кг), Мирзохид Фармонов (73 кг), Давлат Бобонов (81 кг), Яхё Имамов (90 кг), Соиб Курбанов (100 кг) и Гульноза Матниязова (70 кг); 3 серебряных: Гиёсжон Бобоев (73 кг), Давронбек Саттаров (90 кг) и Диёра Келдиёрова (52 кг); и 11 бронзовых (Шарафуддин Лутфиллаев (60 кг), Мусо Собиров (73 кг), Мухаммадкарим Хурра-мов (90 кг), Эркин Дониёров (100 кг), Болтабой Балтаев (свыше 100 кг), Нодира Гулова (48 кг), Мукаддас Кубиева (48 кг), Гулаим жумабаева (52 кг), Санобар Султанова (57 кг), Кумуш Юлдошева (78 кг) и Рахима Юлдошева (свыше 78 кг). Стоит также сказать, что 12 узбекских дзюдоистов остались на пятой позиции и 14 на седьмой. Сборная Узбекистана заняла первое место в общем зачё-те, завоевав в сумме 20 медалей19. Подлинной гордостью нашего народа стал студент Узбекского государственного института физической культуры, двукратный чемпион мира по гребле на каноэ Вадим Меньков, который в 2010 г. признан Международной федерацией гребли лучшим каноистом мира. Нужно добавить, что он удостаивался такого звания три года подряд. Абсолютный чемпион Азиатских игр–2014 г. В 1994 году Узбекистан стал членом ФИФА. В этом же году сбор-ная Узбекистана по футболу стала чемпионом Азиатских игр. Осо-бенно успешным для наших мастеров кожаного мяча стал 2011 год. Узбекская сборная достигла полуфинальной стадии Чемпионата Азии в Катаре, а юношеская сборная сумела выйти из отборочной группы и дошла до четвертьфинала. Национальная сборная по 
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306 футболу вошла в восьмёрку сильнейших команд на юношеском чемпионате мира (до 17 лет), прошедшем в Мексике. В 2011 г. зафиксированы исторические победы и на клубном уровне. Кашкадарьинский «Насаф» достойно провёл все встречи в рамках кубка Азиатской конфедерации футбола и стал обладате-лем главного приза. Футболисты Узбекистана до 16 лет в 2012 г. и молодёжная сбор-ная Узбекистана в 2018 г. стали чемпионами Азии. Победные шаги узбекских футболистов на чемпионатах мира и Азии дали мощный толчок развитию этого вида спорта в нашей стране. Судья международной категории Футбольной федерации Узбе-кистана Равшан Эрматов активно способствует прославлению узбекского футбола, повышению его признания на мировой арене. Рефери FIFA Равшан Эрматов – рефери-рекордсмен по количеству матчей (9), обслуженных на мундиалях, десятикратный лучший арбитр года в Узбекистане, пятикратный лучший арбитр года в Азии, обладатель награды Global Soccer Awards в номинации «Луч-ший арбитр года в мире». Обладатель нагрудного знака «Узбе-кистон ифтихори» («Гордость Узбекистана»), орденов «Эл-юрт хурмати» («Уважение народа и Родины») и «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги»)20. Рефери А. Расулов, который помогает ему в важнейших международных турнирах, признан лучшим боковым арбитром. Р. Эрматов был представлен также на чемпионатах мира в Бразилии (2014 г.) и России (2018 г.). Спортивная дружина Республики Узбекистан с каждым годом расширяет свой численный состав, завоевывая всё более прочные и высокие позиции на международной арене. Достижения атле-тов страны способствуют укреплению авторитета республики на международной арене. Юноши и девушки, профессионалы инди-видуальных и игровых дисциплин, демонстрируя на представи-тельных форумах исключительную подготовку и феноменальное мастерство, красноречиво подтверждают, что они представляют страну с богатыми спортивными традициями. Следует согласиться с тем, что серьёзные притязания на дости-жение высот в сфере физической культуры и профессионального спорта требуют поистине больших усилий, должного отношения и немалых материальных вложений. Только при наличии этих со-ставляющих приходится рассчитывать на впечатляющие успехи атлетов на стартах различного ранга, выстраивать расчёты на ста-бильность спортивных достижений в будущем. В настоящее время в 32 видах спорта Национальные федерации 
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307Узбекистана являются членами международных федераций, за-ручившись правом участия в международных соревнованиях раз-личного уровня. Подготовку специалистов по физической культуре и спорту осуществляет Узбекский Государственный институт физической культуры. Ежегодно в нём обучается около 2 тыс. студентов. Выс-шее учебное заведение готовит преподавателей физического вос-питания и тренеров-преподавателей по спорту. В Узбекистане численность тренеров-преподавателей в 2015 г., сравнительно с 2003 г., увеличилась почти в 1,8 раза, в том чис-ле женщин – почти в 6 раз. Наряду с этим качественно изменился профессиональный состав тренерско-преподавательских кадров – около половины из них имеют профильное высшее образование21. За последние годы в республике ускоренными темпами раз-виваются отдельные виды спорта, материально-техническая база которых модернизируется с учётом принятых в мире требований. В этом ряду показательна база узбекского футбола, где зафикси-ровано участие 36 команд. В их распоряжении 231 стадион, 5231 футбольное поле, а также многочисленные площадки для игры в мини-футбол, футзал. По самому популярному в республике виду спорта проводятся Чемпионат Узбекистана и Кубок Республики.Интересны данные российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, который составил рейтинг, определяющий тем-пы и уровень развития футбола среди 209 стран, являющихся чле-нами FIFA. По итогам мониторинга в рамках указанного рейтинга Узбекистан занял 57 место в мире по индексу развития футбола. А по итогам рейтинга сборных команд, мира, проведённого ФИФА в 2016 г., сборная Узбекистана заняла 48 место22.Широкое развитие в республике за годы независимости тен-нис. Построено 168 теннисных кортов, некоторые из них на тер-ритории учебных заведений. Одним из самых больших, отвечаю-щих мировым стандартам, стал Юнусабадский теннисный корт в Ташкенте, на котором с 1994 по 2002 г. проходили международ-ные турниры на «Кубок Президента Узбекистана». Соискателя-ми главного трофея становились сильнейшие теннисисты мира, победители и участники престижных международных соревно-ваний, таких как «Челленджер», «Сателлит», «Кубок Дэвиса». По-бедителя «Большого Ташкентского» чествовал лично Президент Узбекистана23. Большую популярность также завоевал Открытый международный женский турнир по теннису «Тая Кереп», кото-рый также собирал весьма представительный круг участниц. 
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308 Среди выдающихся наших представителей в этом вида спорта отметим Ироду Туляганову, которая в 1999 г. выиграла Уимблдон-ский турнир среди юниорок, юниорский турнир Большого шлёма в паре и семь раз побеждала на турнирах WTA; Андрея Чеснокова и Дениса Истомина, призёра турниров АТР и Азиатских игр. Узбекистан периодически становится местом проведения чем-пионатов Азии по боксу, Азии и Океании по таэквондо, междуна-родного турнира категории «А» по вольной борьбе и др. Подготовка спортивного резерва, обеспечивающего планомер-ность по оси «новичок – спортсмен профессионального класса», но-сит в настоящее время системный характер. Она ведётся усилиями 522 детско-юношеских спортивных школ, 63 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 5 училищ олимпийского резерва, 7 школ высшего спортивного ма-стерства. В них обучается около 1500 начинающих спортсменов из всех регионов республики24.Сборные команды страны по олимпийским видам формируют-ся на базе школ высшего спортивного мастерства, где под началом 150 квалифицированных специалистов ведут подготовку около 2000 спортсменов высокого класса. Они формируют основу на-циональных команд по 32 видам спорта. При этих же школах дей-ствуют центры олимпийской подготовки, в которых занимаются перспективные атлеты. Особое место в жизни страны занимает физическая культура, в которой занята огромная аудитория численностью в 6,5 миллио-нов человек. Она формируют основу 145 000 коллективов. Уделяе-мое в Узбекистане внимание развитию детского спорта, наряду с воспитанием молодого поколения, служит важным фактором вы-соких достижений узбекского спорта на международных спортив-ных аренах. Как уже было сказано выше, важным шагом на пути развития спорта среди детей стало создание в 2002 г. Фонда развития дет-ского спорта. С момента образования фонда в столице и регионах сдано в эксплуатацию свыше 1700 объектов детского спорта. Наблюдаются успехи, достигнутые за последние годы Феде-рацией гандбола Узбекистана на соревнованиях мирового и кон-тинентального уровня. Гандбол становится всё более популярен среди молодёжи. На сегодняшний день свыше 100 тыс. молодых людей регулярно занимается этим видом спорта. Почти половина из них – девушки. 2013 год был насыщен победами наших гандболистов. Так, 
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309спортсмены Общества физической культуры и спорта «Ёшлик» – сборная команда в составе девочек в возрасте до 17 лет – успеш-но выступили на первенстве Азии и впервые получили право уча-ствовать на чемпионате мира в Македонии. Большую уверенность поклонников и специалистов вселяет игра членов нашей сборной Гулмиры Нажмиддиновой, Хилолы Кодиржоновой, Севары Раззок-бергановой, Сурайё Абдулхамидовой, Василы Имомовой.В спортивном сезоне 2013 года юношеская сборная Узбекиста-на успешно прошла сложные отборочные отрезки престижного турнира Международной федерации гандбола – Кубка «Challenge Trophy», приняла активное участие в прошедшем в Мексике меж-континентальном финальном этапе, а наша национальная сбор-ная в финале международного турнира, организованного в Ми-лане (Италия), одержала победу над хозяевами и заняла первое место, что свидетельствует о высоких достижениях узбекского спорта. В целом за прошедшие годы количество завоёванных юными спортсменами медалей неизменно растёт. И если в 2005 г. узбек-ские молодые атлеты стали обладателями 18 медалей (5 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых), в 2010 г. – 155 (82 золотые, 41 сере-бряных, 32 бронзовых), то в 2014 году они были награждены 391 медалью (126 золотых, 105 серебряных и 160 бронзовых)25. Проводимая в Узбекистане широкомасштабная работа по раз-витию спорта, в частности гандбола, признаётся международны-ми спортивными организациями. На XXXIV Конгрессе Междуна-родной федерации гандбола, прошедшем 23-28 октября 2013 г. в Дохе (Катар) с участием спортивных делегаций из более чем двух-сот стран, Федерация гандбола Узбекистана за свои достижения на международном уровне в 2009–2013 гг., а также за организацию на высоком уровне престижных соревнований была названа «Самой активной федерацией Азии». В республике серьёзное внимание уделяется развитию инвалид-ного спорта. Расширение его базы стало предметом направленных действий не только для соответствующих ведомств и обществен-ных структур, но и Министерства труда Республики Узбекистан, а также Республиканского общества инвалидов, Регионального представительства Международного Красного Креста. В 2015 г. паралимпиец из Узбекистана Дмитрий Хорлин завое-вал бронзовую медаль в заплыве на 400 м вольным стилем на чем-пионате мира по плаванию, который проходил в Глазго (Шотлан-дия), установив новый рекорд Азии. Другой узбекистанец Кирилл 
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310 Паньков, участник Лондонских Паралимпийских игр 2012 года, вошёл в восьмёрку сильнейших пловцов мира, также обновив ре-корды Азии в нескольких заплывах (вольный стиль и на спине)26. Говоря о развитии массового спорта, необходимо осознавать, что именно с детства начинается физическое воспитание. Чем больше внимания государство мобилизует на воспитание здоро-вого молодого поколения, на создание условий для проявления ярких дарований и талантов среди детей, тем больше у них будет возможностей для достижения успехов в области науки, образова-ния, искусства и спорта, в других сферах, для новых побед на пре-стижных международных состязаниях. Как подчёркивал Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, «ещё основатель современного олимпийского дви-жения Пьер де Кубертен мечтал, что идеи античных Олимпийских игр, в основе которых лежало стремление к всеобщему миру, гар-моничному совершенствованию личности, будут способствовать возрождению духа свободы мирного соревнования и физического совершенства. В спорте он видел одну из реальных возможностей интернационального воспитания молодёжи»27. Что касается последних достижений, то необходимо отметить прошедший в июле 2014 г. в Ташкенте чемпионат Азии по шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет, организованный Азиатской шахматной федерацией, Министерством по делам куль-туры и спорта, Фондом развития детского спорта и Федерацией шахмат Узбекистана с целью дальнейшей популяризации шахмат среди молодёжи, повышения международного опыта наших спор-тсменов, широкой пропаганды возможностей и потенциала узбек-ской шахматной школы. На чемпионате участники соревновались по трём видам – стандарт, рапид и блиц. Члены сборной Узбеки-стана завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Всего же в состязаниях участвовали свыше 180 шахматистов из 14 стран. По итогам соревнований первое место в общекомандном за-чёте заняли шахматисты из Индии, второе место досталось нашей сборной, третьими стали представители Монголии28. Кроме того, в 2014 г. вторая ракетка Узбекистана Фаррух Дустов добился высоких результатов на турнире серии «Челленджер» в Са-марканде, выйдя в финальный этап. Успешным 2014 спортивный год стал также для представительницы сборной команды Узбеки-стана по плаванию Раънохон Амановой, участницы Олимпийских игр в Лондоне, многократной чемпионки страны по плаванию, вы-пускницы Республиканского колледжа олимпийского резерва, ко-
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311торая стала бронзовым призёром открытого чемпионата России по плаванию на дистанции 400 метров29. Успешным можно назвать выступление сборной Узбекиста-на на II Юношеских Олимпийских играх, прошедших в августе 2014 г. в китайском городе Нанкине. В играх приняло участие свыше 3500 спортсменов из более чем 200 стран. По итогам со-ревнований в общем зачёте сборная Узбекистана завоевала 10 медалей, из которых 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. Самую первую медаль в копилку нашей сборной принёс дзюдо-ист Сухроб Турсунов, завоевав бронзовую медаль в весовой кате-гории до 66 кг. В сентябре 2014 г. трое узбекистанцев завоевали золотые меда-ли Чемпионата мира по универсальному бою, который прошёл в России. Победителем первенства мира по рукопашному бою стал Даврон Салимов. Мужская и женская команды Узбекистана по во-дному поло были сильнее всех участников международного тур-нира, прошедшего в Таиланде. В молодом государстве накоплен опыт проведения республи-канской Универсиады, однако отметим, что участвует республика и в Универсиаде международного формата. Так, в 2015 г. во всемир-ной летней Универсиаде в Кванджу (Южная Корея) от Узбекистана принял участие 31 атлет в таких дисциплинах, как академическая гребля, лёгкая атлетика, таэквондо (WTF), теннис, фехтование, спортивная гимнастика, художественная гимнастика и дзюдо. Узбекистан участвует в летней Универсиаде с 1999 г. В 2001 г. пред-ставители страны завоевали на соревнованиях 1 золотую медаль, в 2003 г. – 2 золотые, в 2005 г. – 1 золотую, в 2007 г. – 1 золотую и 1 серебряную, в 2009 г. – 2 бронзовые, в 2011 г. – 1 бронзовую, в 2013 г. – 2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых30. Всего узбекистанские спортсмены завоевали около 900 медалей различного достоинства на республиканских, азиатских, олимпий-ских и международных соревнованиях. Воспитание физически и нравственно здорового молодого по-коления – задача, которая требует отдачи от каждого человека, от каждой семьи, всего общества. Наш великий предок Сахибкиран Амир Темур говорил: «Народ, у которого сильные воины, будет мо-гучим, и у могучего народа будут сильные воины». Опыт передовых стран показывает, что государственная забота о развитии национального спорта, физической куЦльтуры обора-чивается многократной пользой. Поддержка этих статей социаль-
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312 ной сферы первым делом создаёт все необходимые предпосылки для морально-физического оздоровления в детско-юношеской и молодёжной среде. 
9.3. МоЛоДёЖЬ УЗБЕКИСТАНА: оСНовНЫЕ ТЕНДЕНцИИ 
РАЗвИТИЯ 

Молодёжь Узбекистана как фактор социального 
развитияВ Республике Узбекистан на рубеже 1980–1990-х гг. произошёл коренной перелом в стадиальном развитии общества. Переходный период стал одним из сложных этапов в истории республики и новым этапом формирования основ государствен-ной молодёжной политики. Узбекистан является самым густонаселённым государством Центральной Азии и по численности населения стоит на третьем месте в СНГ, уступая России и Украине. Численность населения увеличилась с 19,7 млн. в 1989 г. до более чем 33 млн. человек (по состоянию на 2018 г.). Средний возраст населения республики составляет 25,7 лет (мужчин – 25,2, женщин – 26,3). Молодёжь составляет 40% (13 млн.) населения, а если считать вместе с детьми до трудоспособ-ного возраста – это более двух третей населения31. Поэтому вопро-сы занятости, трудоустройства, повышения политической куль-

туры и социальной активности молодёжи являются актуальными социальными вопросами государства и общества. Если в 1990 г. в Узбекистане доля людей трудоспособного возраста составляла 49,2%, то в настоящее время этот показатель достиг 60,5%32. Еже-годно численность этой группы увеличивается на 380-400 тыс. человек, и этот прирост обусловлен главным образом ростом об-щей численности населения33. С первых дней независимости государство стало заниматься разработкой молодёжной политики, поиском ресурсов для реали-зации конкретных мер в данном направлении. В Узбекистане ре-шение проблем молодёжи стало одним из кардинальных направ-лений политической, социально-экономической жизни и получило приоритетное место в ряду первоочередных задач государства. Одним из первых законодательных актов, принятых независимым государством, был Закон «Об основах государственной молодёж-ной политики» от 20 ноября 1991 г.34 
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313Характерной чертой молодёжной политики Узбекистана в пер-вые годы независимости стало проведение демонтажа прежних организаций, однако с сохранением тех структур, в которых моло-дые люди могли развивать и представлять свои интересы, посте-пенно превращающиеся в новые формы взаимоотношений между государством и гражданским обществом. Распад административно-командной системы, ликвидация комсомола как самой многочисленной молодёжной организации, новые социально-политические условия потребовали поисков но-вых путей и форм объединения молодёжи Узбекистана, изыскания возможностей для обеспечения её участия в широком спектре об-щественных организаций, равно как и дать ей возможность само-стоятельно определять, когда и каким образом в них участвовать. Молодёжь играет важную, можно сказать особую роль в общественно-политической жизни. Молодому поколению предо-ставляются возможности участия в процессе укреплении демо-кратии, формирования современного гражданского общества. Осмысление молодыми людьми сопричастности к важным демо-кратическим переменам, которые происходят в Узбекистане, сама возможность участия в их реализации, могут в значительной мере способствовать успеху процессов социального реформирования. Активным участием в процессе формирования новых демократи-ческих институтов и социокультурной деятельности молодёжь может содействовать формированию подлинно демократическо-го, гражданского общества.В политически стабильных странах участие молодёжи в жизни общества предполагает, как правило, преобразование установив-шихся систем в устойчивой социальной среде, но в странах, пере-живающих переходный (транзитный) период, перед молодыми людьми стоят задачи формирования по сути новой политической среды и гражданского общества. В современных условиях молодёжь получила реальные воз-можности для утверждения себя как специфической социальной группы, имеющей свои психофизиологические, демографические, социальные, субкультурные особенности, экономические, поли-тические, социальные интересы и потребности, отличающие её от иных социальных страт, слоёв и групп. Каждое государство использует свой комплекс социально-политических мер, направленных на содействие и обеспечение возможностей реального участия представителей молодёжи в дея-тельности социума как самостоятельных граждан; на обеспечение 
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314 и защиту политических, гражданских, экономических, социальных прав молодых людей, в том числе путём создания правовых основ и институциональных структур, необходимых для защиты прав молодёжи и предоставления ей необходимых социальных услуг. В Узбекистане разработаны теоретические и практические аспекты молодёжной политики. Основные приоритеты данной политики, это: забота о молодёжи независимо от национальной, социальной, религиозной принадлежности, образования, поли-тических убеждений и т.д.; предоставление молодёжи в лице её социальных групп, каждому человеку возможностей для реали-зации своих интересов во всех сферах общественной жизни на основе Конституции Республики Узбекистан; обеспечение непо-средственного участия молодёжи в формировании и реализации политики и программ развития общества; формирование чувства гражданской ответственности молодёжи на основе соблюдения её прав и свобод35. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «в программе Года диалога с народом и интересов человека особое место займёт вопрос воспитания молодёжи здоровыми, всесторон-не развитыми личностями. Мы поднимем на новый, более высокий уровень начатую ранее работу по созданию необходимых условий для наших детей, строительству новых учебных заведений, учреж-дений культуры и искусства, спортивных сооружений, возведению жилья для молодых семей, трудоустройству молодёжи, широкому вовлечению её в предпринимательскую деятельность. Мы счита-ем своей первостепенной задачей совершенствование работы всех звеньев системы образования и воспитания на основе современ-ных требований»36. 
Государственная молодёжная политика 
Республики УзбекистанТранзитный этап развития нашего общества наглядно проде-монстрировал, что молодёжной политике следует уделять особое внимание. Результатом стало принятие 20 ноября 1991 г. Закона «Об основах государственной молодёжной политики в Республи-ке Узбекистан», ознаменовавшего собой переход к новому этапу реализации государственной молодёжной политике в Узбекиста-не. Согласно закону, государство разрабатывает и осуществляет молодёжную политику, направленную на создание условий для социального и духовного развития молодёжи республики. Неодно-кратно (в 1998, 2004, 2005, 2008 гг.) в этот закон вносились соот-
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315ветствующие изменения и дополнения37. В целях дальнейшего совершенствования правовых основ, си-стематизации в едином законодательном акте прямого действия основных положений, организационно-правовых механизмов формирования и реализации молодёжной политики 14 сентября 2016 г. был принят новый Закон – «О государственной молодёжной политике». В нём с учётом современных требований закреплены такие направления государственной молодёжной политики, как обеспечение социальных, экономических, политических и иных прав и интересов, доступного и качественного образования, со-действие физическому, интеллектуальному и нравственному раз-витию молодого поколения, создание условий для трудоустрой-ства и занятости молодёжи38. Государственная молодёжная политика на современном этапе основывается на Конституции Республики Узбекистан, Законе «О государственной молодёжной политике», других законодатель-ных актах, регулирующих социальные, экономические и иные от-ношения, затрагивающих интересы молодёжи, к числу которых относятся указы Президента «О мерах государственной поддерж-ки творческой молодёжи Узбекистана» (1992), «О фонде молодё-жи Республики Узбекистан “Камолот” (1996), «О дополнительных мерах по материальной и моральной поддержке молодых семей» (2007), Национальная программа по подготовке кадров (1997), Го-сударственная программа «Год социальной защиты» (2007), Госу-дарственная программа «Год молодёжи» (2008), Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности государственной молодёжной политики и поддержке деятельно-сти Союза молодёжи Узбекистана» (2017 г.). Государственная молодёжная политика в Республике Узбеки-стан основывается на следующих принципах: – открытость и прозрачность;– участие молодёжи в реализации государственной молодёж-ной политики;– поддержка и стимулирование молодёжных инициатив; – приоритет духовных, нравственных и культурных ценностей; – недопущение дискриминации молодёжи39. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «В принятом в нынешнем году Законе “О государственной моло-дёжной политике” определены конкретные социальные, экономи-ческие, правовые и организационные меры по основным направ-лениям в этой сфере»40. 
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316 В начале 1990-х гг. молодёжные организации ещё не распола-гали достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечивать своё присутствие и участие в процессе выработки государственных ре-шений. 17 апреля 1996 г. был принят Указ Президента Республики Узбе-кистан «О Фонде молодёжи Республики Узбекистан “Камолот”»41. Указом было закреплено, что данный фонд является самоуправля-емым неправительственным общественным объединением, с пра-вом юридического лица, осуществляющим самостоятельно свою деятельность. На заседании IV Курултая общественного движения молодёжи Узбекистана «Камолот», который состоялся 30 июня 2017 г., были подведены итоги деятельности организации «Ка-молот» за все годы её существования за период с 2001 по 2017 гг. Всего в состав организации входило свыше 6 млн. активистов, из них более 4 млн.  – в «Камолот» (возрастная категория 14-30 лет) и более 2 млн. – в «Камалак» (10-13 лет).  Несмотря на большую численность молодёжи, организация не справилась с поставлен-ными ей задачами. В связи с этим было решено внести изменения в её деятельность. В результате, вместо движения «Камолот» было решено создать Союз молодёжи Узбекистана.В сложившихся новых условиях первоочередное значение при-давалось вовлечению молодёжи в процессы принятия полити-ческих решений, были предприняты конкретные шаги для того, чтобы дать молодёжи возможность высказывать своё мнение. В политическом смысле молодёжь стала надёжной частью электо-рата, она активно принимает участие в развитии общества, в раз-работке политических мер и программ, имеющих прямое к ней от-ношение42. На Союз молодёжи Узбекистана возложен ряд новых важных задач по повышению активности молодёжи в процессе реформ, осуществляемых в рамках Стратегии действий по пяти приори-тетным направления развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. Указом Президента Узбекистана организована Служба по вопросам молодёжной политики Аппарата Президента Респу-блики Узбекистан, которой будет руководить Государственный советник по вопросам молодёжной политики Президента Респу-блики Узбекистан – председатель Центрального Совета Союза молодёжи Узбекистана. В условиях динамичного развития науки и технологий, возрастания конкуренции в глобальном мире кон-курентоспособность каждого государства и общества в этом про-цессе будет зависеть от интеллектуальной развитости молодёжи 
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317и оказываемого внимания полноценной реализации её таланта и способностей. Работа по повышению правовой культуры нашего народа по-ставлена в ранг государственной политики. За годы независимо-сти в Узбекистане приняты необходимые законодательные доку-менты, при Олий Мажлисе действует институт Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен), создан Национальный центр Узбекистана по правам человека, открыт Центр поддержки граж-данского общества (ЦПГО) при Ташкентском центре общественно-го просвещения, работает Молодёжный центр. Цель этих органи-заций – гражданско-правовое воспитание населения, содействие развитию гражданского общества на основе интерактивного  обучения в области прав человека по программам: «Практическое граждановедение», «Street Low» («Популярное право»), «Програм-ма молодёжного лидерства», «Межрегиональный информацион-ный обмен» и т.д. 
Молодёжь Узбекистана как социальная группа Сегодня, когда субкультура молодёжи в государстве зависит от общественного состояния государства, от культуры общества, от социализации (получения образования, знаний, наличия работы), вопросы воспитания молодёжи приобретают всё большее значе-ние. Более 10 млн. узбекистанцев составляют дети и учащаяся мо-лодёжь. За ними будущее, им определять судьбу Узбекистана в XXI веке. Узбекистан не только молодое государство, но и государство молодых. Молодёжь Узбекистана на этом этапе предстает как «поколение переходного периода» на пути построения свободного демократи-ческого общества. Молодые люди были детьми, когда в нашем го-сударстве делались первые шаги политических и экономических реформ, и они стали свидетелями невиданных перемен. Поэтому все реформы последних лет это поколение проверяет на себе, осо-знавая трудности и проблемы переходного периода. Понимание трудностей и проблем позволит ему внести посильный вклад в строительство демократического правового государства и фор-мирование справедливого гражданского общества. Действитель-но, рыночные и демократические преобразования открывают всё более широкие возможности перед народом Узбекистана, а моло-дёжь особенно восприимчива ко всему новому. В настоящее время многими международными конвенциями признаётся, что все люди, в том числе и молодёжь, имеют право 
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318 участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь. Поэто-му новые подходы к проблемам молодёжи необходимы в целях формирования прочного фундамента демократических традиций гражданского общества. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «Воспитание молодёжи в духе национальных и общечеловеческих ценностей остаётся для нас вопросом, никогда не теряющим свою актуальность и значимость. Нынешнее стремительно меняющее-ся время, расширяющаяся глобализация открывают перед челове-чеством, особенно молодёжью, всё новые и новые, огромные воз-можности. Вместе с тем появляются различные угрозы и вызовы, с которыми ранее мы не сталкивались. Деструктивные силы, на-страивая ещё не сформировавшихся духовно, не имеющих твёрдых жизненных убеждений, доверчивых юношей и девушек против своих родителей, своей страны, фактически ведут их к гибели. В та-ких непростых условиях все мы – родители, учителя и наставники, общественность, активисты махалли – должны усилить бдитель-ность и внимательность в этом вопросе. Мы не вправе допустить, чтобы наши дети оказались орудием в чужих руках. Для этого мы должны больше разговаривать с молодёжью, прислушиваться к её мнению, знать, что её волнует, и оказывать практическую помощь в решении проблем»43. Для Республики Узбекистан рост самосознания молодёжи име-ет стратегическое значение, так как именно молодёжь, составляю-щая 60% населения страны44, придёт на смену действующим поли-тически активным силам. В связи с этим, большое значение имеют политическая культура молодёжи и эволюция её политической активности. Как показывают результаты конкретно-социологических ис-следований, большинство молодёжи (90%) высоко оценивают политику государства по вопросам повышения нравственности молодого поколения. Основные качества, которые молодое поко-ление соотносит с нравственностью – это честность, хорошее зна-ние истории своего народа, чистота души, уважение национальных традиций, развитие чувства национальной гордости, скромность, обладание межнациональной и межрелигиозной толерантностью, негативное отношение к экстремистам45. Узбекистан в настоящее время ставит задачу формирования такого общества, молодёжь которого была бы высокообразован-ной, политически активной, умела бы жить и работать в условиях демократии, рыночных отношений, хозяйственной самостоятель-
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319ности коллективов, в обстановке возрастающей экономической и социальной ответственности46. В атмосфере демократизации общества для Узбекистана боль-шое значение имеет рост и развитие политической культуры и социальной активности молодёжи, которой суждено продолжить строительство и модернизацию государства и гражданского обще-ства. Политическая культура в обществе дифференцирована: с одной стороны, она основана на социальных, национальных, ре-лигиозных, демографических и других различиях между опреде-ленными общностями и людьми; с другой стороны, политическая культура не остаётся застывшей, раз и навсегда данной, а постоян-но развивается вместе с её носителями – различными социальны-ми общностями. В условиях формирования гражданского общества в Узбеки-стане  решение ряда социально-политических проблем требует изучения всего многообразия общих особенностей и закономер-ностей молодого поколения, восприятия молодёжи как органиче-ского субъекта развития общества. Каждое поколение людей вы-ступает как объект взаимодействия предшествующих генераций и как субъект перемен, как инициатор нового. В этом смысле со-временная молодёжь быстро продвигается в овладении новыми нормами. Молодое поколение свободно от тоталитарного страха. Понимание  современной молодёжью, например, такой категории, как «свобода», вполне соответствует новому мышлению. В каче-стве важнейшего признака свободы наша молодёжь признаёт не-вмешательство демократического государства в частную жизнь человека. Для молодёжи Узбекистана характерно высокое чувство патриотизма и гражданственности. Об этом свидетельствуют дан-ные опросов, в ходе которых преобладающая часть респондентов (89,0%) заявляла, что считает себя патриотами своей Родины47. Как известно, образование – неразрывная часть общества, основ-ной показатель его культуры и развития. Узбекистан, думая о буду-щем, прежде всего, усиливает внимание к проблемам образования. Политика республики пронизана заботой о подрастающем поколе-нии, и реформирование образования стало её приоритетным на-правлением. Большинство молодых людей полагает, что в процессе занятия ими достойного места в обществе многое зависит от них са-мих. Это говорит о высокой социальной активности молодёжи и под-тверждается результатами опросов, из которых явствует, что основ-ная масса молодых людей ориентирована на успешное окончание учёбы (74,1% опрошенных) и приобретение специальности (68,8%). 
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320 Социальная ценность высшего образования остаётся неоспо-римой и в наше время, и исследование 2010 г. подтверждает эту тенденцию: 70,1% молодежи выбирают для себя как желаемый уровень образования – высшее образование. Среди наиболее при-влекательных профессий, которые хотели бы получить молодые узбекистанцы, первые места занимают педагогические, эконо-мические, медицинские, а также инженера, юриста и др.48 На во-прос: «Что должно сделать государство, чтобы молодёжь заняла достойное место в нашем обществе?» – большинство молодых лю-дей ответило, что основная роль государства должна заключаться в повышении качества образования (71,2%) и обеспечении моло-дых работой согласно уровню их квалификации и специальности (46,7%). На вопрос: «Что зависит от Вас лично, чтобы Вы заняли достой-ное место в нашем обществе?» – 77,2% опрошенных молодых лю-дей ответили, что они должны получить хорошее образование и специальность; 64,8% указали, что должны много учиться и мно-го работать над собой; 57,0% респондентов считают, что должны овладеть иностранными языками. Всё это показывает, что моло-дёжь Узбекистана достаточно чётко представляет себе перспекти-вы развития республики и свою роль в этом процессе. 
Политическое участие молодёжи в общественной 
жизни Конкретные формы и уровень политического участия молодё-жи в обществе, и особенно в демократическом, зависят от многих факторов: особенностей политического режима, политических традиций и политической культуры, стабильности политиче-ских знаний, а также от расстановки классовых и групповых сил; культурно-образовательного уровня, материального положения, а также половозрастных, нравственных и религиозных особен-ностей молодёжи. Следовательно, повышение интереса молодёжи к политике может выражаться в многообразии демократических форм её участия в общественно – политических процессах. Меж-ду молодёжью (человеком) и политикой существует многообра-зие отношений, которые могут быть сведены к следующим трём основным типам. Состояние приобщения молодого человека к политике, выражающееся в разнообразных формах политически активного поведения и характеризующееся стремлением внести лепту в решение тех или иных жизненно важных для него проблем через воздействие на систему политической власти. Условиями 
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321включения молодёжи в политические отношения служат обстоя-тельства объективного и субъективного характера: во-первых, наличие реальной социальной проблемы, требующей вмешатель-ства именно молодого поколения; во-вторых, понимание того, что действительно можно что-то сделать для её решения: в-третьих, желание приложить максимум усилий для её решения. Общественным наукам принадлежит особая роль в изучении молодёжи как особой социальной группы общества. Политическая культура, с точки зрения социологии, выступает важным факто-ром социализации молодёжи – это процесс, с помощью которого политическая культура передаётся, приобретается и изменяется. Политическая социализация есть совокупность процессов станов-ления политического сознания и поведения молодёжи в принятии и исполнении политических ролей, в проявлении политической активности. Политическая социализация – это вступление личности в поли-тику: формирование политических представлений, ориентаций и установок, приобретение навыков политического участия, враста-ние в определённую политическую культуру. Это процесс вовлече-ния личности в политику и функционирование в ней. Общественные науки изучают общественное мнение молодёжи, участие её в политических акциях, рост её социальной активности и т.п. Согласно результатам исследований Центра изучения обще-ственного мнения «Ижтимоий фикр», большинство опрошенных молодых людей (65,0%) ощущают себя прежде всего гражданами страны – узбекистанцами. Это относится к представителям всех этнических групп республики49. Развитие в Узбекистане правового государства и гражданского общества являются важнейшими факторами роста политической активности молодёжи. У молодёжи Узбекистана, с одной стороны, сохраняется приверженность универсальным общечеловеческим ценностям (семья, здоровье, любовь, работа, образование); с дру-гой, идёт формирование социально-интегративных ценностей (патриотизм, готовность к защите Родины, законопослушание, работа, полезность людям, ценность национальных традиций и обычаев)50. В общественно-политических науках политическая активность и политическое поведение рассматриваются в тесной связи с уров-нем развития политической системы и политической культуры. Активное участие молодёжи в политической жизни общества – яв-ление многоплановое. Через такое участие создаются условия для 
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322 полного раскрытия всех потенциальных возможностей молодёжи, для её творческого самовыражения, так как политическая актив-ность представляет собой совокупность действий, выход энергии индивида и социальных групп, направленные на изменение поли-тического статуса и политической ситуации. Такое участие способ-ствует всеобщему развитию субъекта политики (социальные груп-пы различных возрастных групп, в том числе молодёжь, нации, политические партии и т.д.), что является непременным условием тесной связи политических институтов с гражданским обществом. Участие молодёжи в демократических политических процессах яв-ляется к тому же способом её самоуправления. Субъектность мо-лодёжи в политике проистекает из её способности, возможности и потребности участвовать в политической жизни общества и госу-дарства в соответствии со своими специфическими интересами. В демократическом обществе жизнь молодёжи постоянно на-полнена политическим содержанием. Каждый молодой человек в определённом смысле выполняет конкретные социальные роли в обществе: роль избирателя, участника митингов, собраний, мани-фестаций, референдумов и т.д. У представителей молодёжи суще-ствуют неотъемлемые политические права и свободы. Это право избирать и быть избранным в органы государственной власти, право объединяться в различные общественные, политические и молодёжные организации, проводить митинги, собрания, манифе-стации и т.д. Участие в политике и воздействие на политику – по-нятия, не вполне совпадающие по смыслу и роли. Политическое участие молодёжи – это вовлечение её в полити-ческие процессы. Это действия, предпринимаемые отдельными представителями или группами молодёжи с целью влияния на го-сударственную политику, управление государственными делами, выборы политических лидеров на местном или общенациональ-ном уровне политической власти51. Политическое участие молодёжи может быть организованным или неорганизованным, эпизодическим или постоянным, исполь-зующим законные или незаконные методы. Политическое участие может быть разной степени активности. По степени возрастания активности выделяются такие субъекты политического участия, как: голосующие на выборах; участвующие в деятельности поли-тических партий, молодёжных движений, других общественно-политических организаций; стремящиеся сделать политическую карьеру; политические лидеры и т.д. Всем им противостоят апо-
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323литичные группы, не участвующие в политике ни в каком виде. Вышеназванные виды политической активности относятся к кон-венциональному, т.е. легальному, регламентированному законом политическому участию. Однако существуют определённые виды неконвенционального политического поведения. Это всевозмож-ные виды протеста, отказ повиноваться законам и политическим решениям (гражданское неповиновение). Кроме уже сказанного, политическое участие бывает также автономным и мобилизованным. Автономное политическое уча-стие представляет собой сознательную политическую актив-ность граждан (любого возраста, в том числе молодёжи), более или менее осведомлённых в области политической жизни, их цель – влияние на позицию и деятельность избираемых электо-ратом политиков. Стимулом активного политического участия является понимание степени важности политического решения. Этот вид участия распространён в основном в стабильных демо-кратических странах, где функционируют правовое государство и гражданское общество. В качестве «социального лифта» для молодёжи можно указать на недавно со зданный Институт изучения проблем молодёжи и подготовки перспективных кадров при Академии государственно-го управления при Президенте Республики Узбекистан. В условиях становления правового государства и гражданского общества наблюдается изменение политического поведения и ро-ста политической активности молодёжи Узбекистана. Результаты социологических исследований, проведённых в вузах Ташкента, дают возможность констатировать, что 24,6% опрошенных счита-ют, что социальная активность проявляется в участии в обществен-ных организациях, 28,9% – что активность растёт в результате и за счёт создания общественных организаций по защите собственных интересов, участия молодёжи в решении личных и общественных проблем. Вместе с тем также утверждается, что из-за социальной активности могут возникнуть трудности и проблемы в том случае, если позиция молодёжи многих не будет устраивать (49,6%) или общество не интересуется общественной активностью личности (18,4%). В случае же, если молодёжь последовательно и терпеливо защищает своё мнение, трудностей из-за социальной активности не будет (27,3%)52. Наряду с социальной активностью, изучались вопросы, свя-занные с толерантностью молодёжи Узбекистана, которая тесно 
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324 смыкается с социальной активностью и политической культурой. 79,5% опрошенной молодёжи считает толерантность необходи-мым качеством каждого человека, 72,2% отмечает, что толерант-ность лежит в основе согласия, взаимного сотрудничества и ра-венства людей. Результаты исследований убедительно говорят о том, что современные молодые люди обнаруживают политиче-скую культуру, отдают отчёт в значении нравственного согласия в окружающей их действительности, религиозной и идеологиче-ской толерантности (58,0%), а также в значении добрососедских, родственных отношений (70,4%). Построение правового демократического государства зависит от степени образованности и от правовой грамотности нового поколения. Молодёжь, получившая хорошее воспитание и обра-зование, никогда не преступит закона. Закон «О государственной молодёжной политике» требует высокого уровня правовой куль-туры и правосознания, т.е. сознательного восприятия правовой действительности, правовой грамотности населения, в том числе молодёжи53. Одним из основных направлений государственной по-литики Республики Узбекистан является всесторонняя работа по повышению правовой культуры населения и улучшению правово-го воспитания, которые являются фундаментом демократического общества и отражают степень зрелости правовой системы. Право-вая культура – неотъемлемая часть общей культуры, в частности культуры политической. Религиозный экстремизм как явление известен давно, однако в настоящее время его можно отнести к наиболее опасным труд-нопрогнозируемым проблемам современности. В идеологической сфере он выражается в неприятии инакомыслия, навязывании сво-ей системы взглядов оппонентам любой ценой. В культурной сфе-ре он проявляет себя в пропаганде насилия, жестокости, цинизма, уничтожении произведений искусства, памятников старины. При этом всё чаще жертвами агитации становятся вполне образован-ные и успешные молодые парни и девушки, которые до идеоло-гической обработки вели светский образ жизни. По статистике, в 85% случаев жертвами вербовщиков становятся молодые люди до 25 лет. Это говорит о том, что в молодом сознании необходи-мо формировать иммунитет, основанный на понимании сущности экстремизма и его общественной опасности. Необходимо повы-шать политическую грамотность молодёжи, воспитывать трезво-мыслящих членов общества. Важно более активно заниматься рас-пространением контрагитационных разъяснений антиисламской 

Глава 9. НАУКА, СПоРТ И МоЛоДёЖЬ в ГоДЫ НЕЗАвИСИМоСТИ 



325и античеловеческой сущности «Исламского государства», в том числе в сети Интернет. Шавкат Мирзиёев на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил разработать Международную конвенцию ООН о пра-вах молодёжи – унифицированный международно-правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию молодёжной полити-ки в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуникационных технологий. «Усиление террористических угроз в мире, особенно в последние годы, свидетельствует о том, что применение в основном силовых методов противодействия с ними себя не оправдывает. Нередко усилия сводятся к борьбе с последствиями вызовов, а не их первопричинами. Считаю, что в основе международного терроризма и экстремизма лежат, наряду с другими факторами, невежество и нетерпимость. В этой связи важнейшей задачей является борьба за умы людей, в первую оче-редь молодёжи», – отметил Президент. «Завтрашний день, благополучие планеты зависят от того, ка-кими людьми вырастут наши дети. Наша ключевая задача – обе-спечить условия для самореализации молодёжи, создать заслон на пути распространения «вируса» идеологии насилия. Считаем, что для этого надо развивать многостороннее сотрудничество в сфере социальной поддержки молодого поколения, защиты его прав и интересов», – сказал Шавкат Мирзиёев.Он также подчеркнул необходимость довести до широкой ми-ровой общественности подлинно гуманистическую суть Ислама. «Мы чтим нашу священную религию как средоточие исконных ценностей. Мы решительно осуждаем и никогда не примиримся с теми, кто ставит нашу великую веру в один ряд с насилием и кро-вопролитием. Ислам призывает нас к добру и миру, сохранению подлинного человеческого начала», – отметил Президент. Шавкат Мирзиёев обратился к участникам сессии с предложением принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи «Просвещение и религиозная толерантность», основная цель которой – способство-вать обеспечению всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества. 
Союз молодёжи Узбекистана – орган реализации 
молодёжной политики Основной организацией, через которую практически реализо-валась молодёжная политика, является Союз молодёжи Узбеки-стана. Он стал преемником Общественного движения молодёжи 
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326 (ОДМ) «Камолот». За плечами этого движения было немало ин-тересных проектов, однако «Камолот» не смог превратиться в настоящее массовое движение, объединяющее и мобилизующее молодёжь Узбекистана для достижения великих целей, способное решать такие важные задачи, как создание широких условий для реализации талантов и потенциала многочисленной молодёжи на местах, прежде всего в отдалённых районах, для занятия предпри-нимательской деятельностью, ограждение молодёжи от различ-ных негативных явлений и чуждых идей, раннее предотвращение правонарушений среди молодёжи. В соответствии с решением со-стоявшегося 30 июня 2017 года IV Курултая общественного дви-жения молодёжи Узбекистана «Камолот» был организован Союз молодёжи Узбекистана. 30 июня – день организации Союза моло-дёжи Узбекистана –  объявлен Днем молодёжи.Президент Узбеки-стана Шавкат Мирзиёев назначил председателя Центрального со-вета Союза молодёжи Кахрамона Куранбаева членом Сената Олий Мажлиса. Приоритетные направления в деятельности Союза молодёжи Узбекистана:– превращение Союза молодёжи Узбекистана в структуру, обе-спечивающую эффективное взаимодействие с государственными органами, негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества в реализации го-сударственной молодёжной политики, осуществляющую профес-сиональную деятельность под девизом «Молодёжь – строитель будущего»; – защита прав, свобод и законных интересов молодёжи; – повышение активности молодёжи в реформах по построению демократического государства и развитию гражданского обще-ства; – создание достойных условий для приобретения молодёжью современных профессий, обеспечение занятости, развитие её де-ловых способностей; – формирование у молодёжи прочного иммунитета против раз-личных идеологических угроз, в частности, религиозного экстре-мизма, терроризма, «массовой культуры» и других чуждых идей; – широкая пропаганда среди молодёжи идей здорового образа жизни и священности семьи; – широкое привлечение молодёжи, особенно её неорганизован-ной части, к занятию спортом и физической культурой, в творче-ские кружки, различные учебные курсы; 
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327– организация целевой работы по оказанию материальной и мо-ральной поддержки молодым семьям, молодёжи с ограниченными возможностями и нуждающейся в социальной защите; – активное участие в раннем предупреждении и профилактике правонарушений и преступности среди молодёжи; – воспитание молодых образованных, инициативных, предпри-имчивых, добросовестных и самоотверженных руководящих кад-ров, активно участвующих в осуществляемых в нашей стране ре-формах и преданно служащих интересам народа, создание резерва таких кадров и продвижение их на ответственные должности в ор-ганах государственного и хозяйственного управления; – осуществление мер, направленных на дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере молодёжной политики, защита прав и интересов молодёжи, получающей образование и работающей в зарубежных странах; – студентам бакалавриата и магистратуры учреждений высше-го образования, являющимся активными членами Союза молодё-жи Узбекистана, при достижении ими среднего показателя успева-емости 86 и более процентов, 35 процентов контракта на обучение выплачиваются за счёт средств Фонда развития Союза молодёжи Узбекистана и др.54 Обретение Узбекистаном независимости и вступление на путь самостоятельного экономического развития в 90-х гг. прошлого века характеризовалось развитием процессов международной тру-довой миграции. В их числе следует особо выделить молодёжную миграцию и, в частности, один из её наиболее распространённых видов – студенческую миграцию. Благодаря деятельности таких фондов, как «Умид», «Камолот» и др., молодёжь Узбекистана по-лучила возможность обучения в престижных учебных заведениях мира.  В отличие от трудовой миграции, для молодёжной мигра-ции характерно то, что основной целью, кроме улучшения мате-риального положения и получения опыта работы, является также возможность изучения иностранных языков, знакомство с куль-турным наследием тех стран, куда едут учиться и работать. Глобализация мировой экономики и рынка труда оказывает тер-риториально дифференцированное воздействие на миграционное поведение выпускников вузов. Выпускники учебных заведений в большей степени ориентированы на эмиграцию после оконча-ния вуза. Фактически эта динамика ведёт к созданию глобального рынка высококвалифицированного человеческого капитала. Разнообразная (трудовая, образовательная и т.д.) миграция в 
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328 за рубежные страны в определённой мере способствует не толь-ко трудоустройству, но и росту доходов незанятого населения Узбекиста на, особенно молодёжи, повышению уровня её квалифи-кации, профессиональных навыков и конкурентоспособности на рынке труда. В заключение необходимо отметить следующее. В современном обществе молодёжная политика представляет собой деятельность государства, политических партий, обществен-ных объединений и других субъектов общественных отношений, имеющую целью воздействовать на социализацию и социальное развитие молодёжи. Система идей политической жизни в отно-шении молодёжи ставит на первое место стратегические задачи, напрямую связанные с политической конкуренцией, в надежде получить поддержку своей политической линии. Рассматривая государственную молодёжную политику как систему приорите-тов государства в отношении молодого поколения нашей страны, следует отметить, что основные её принципы связаны, в первую очередь, с созданием таких социальных условий, которые напря-мую будут влиять на развитие потенциала молодых людей и на их эффективную самореализацию. Таким образом, развитие потен-
циала молодёжи при создании таких условий будет направлено на интересы Узбекистана, а именно на обеспечение её конкуренто-способности и укрепление национальной безопасности.Молодёжная политика является одним из приоритетных на-правлений государственной политики в Узбекистане. Она стро-ится на принципах повсеместного привлечения молодёжи в про-цессы формирования правового государства и справедливого гражданского общества, установления признанного обществен-ного статуса молодёжи, всесторонней поддержки её юридических, социальных, политических прав, развития различных обществен-ных объединений и организаций.  

оСНовНЫЕ вЫвоДЫ: Независимость и суверенитет Узбекистана стали историческим событием для всей страны, в том числе для её научной и творче-ской общественности. Из вышеизложенного материала необходи-мо заключить следующие основные положения: – научно-технический прогресс для независимого Узбекистана является одним из приоритетных направлений политики руко-
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329водства республики; объективно XXI век назван «веком знаний и интеллекта, человеческого разума»; – современный Узбекистан располагает всем необходимым для развития и расширения созданного им научно-технического потенциала, широкого внедрения в практику достижений фунда-ментальной и прикладной науки, наукоёмких инновационных тех-нологий; – за годы независимости претерпела значительные изменения система высшего образования; успешно реализуется Националь-ная программа подготовки кадров, в частности её компонент, свя-занный с вовлечением молодёжи в занятия спортом;  – наблюдается положительная динамика в результатах выступ-лений отечественных спортсменов на международной спортивной арене; – молодёжь – сила, определяющая развитие страны и её по-тенциал, будущее общества. С первых лет независимости обеспе-чение прав и интересов молодого поколения, совершенствование системы образования, создание условий для воспитания юношей и девушек стали одним из важнейших приоритетов проводимой государством политики; - успехи молодых узбекистанцев на пути достижения таких великих целей, как преумножение предоставленных независи-мостью возможностей, служение Родине и народу, рождают в нас безграничную гордость. Множится число спортсменов, поднима-ющихся на высшую ступень пьедестала почёта международных соревнований под звуки гимна Узбекистана, молодых учёных, деятелей культуры и искусства, мастеров народных промыслов, продолжающих традиции национальных школ. Всё это является результатом огромного внимания и заботы о воспитании гармо-нично развитого поколения; – в Республике Узбекистан повышение правовой и политиче-ской культуры, социальной активности молодёжи превратилось в основное направление деятельности демократического государ-ства. Формирование правовой и политической культуры у молодё-жи происходит не сразу. Оно проходит через определённые ступе-ни. Только через обогащение социально-правовой среды учебного заведения, местожительства демократическими ценностями мож-но активно привлечь молодёжь к строительству демократическо-го общества; 
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330 – привлечение молодёжи к правовому и политическому со-знанию, к научным кружкам, научно-творческим изысканиям оказывает положительное влияние. Целесообразно по этому по-воду проведение специальных научно-практических конферен-ций молодёжи. Участие молодёжи в подобных мероприятиях фор-мирует в них правовое, научное и политическое мировоззрение, навык ведения политико-правового просвещения среди насе-ления. Именно с этой точки зрения участие молодёжи в право-просветительских и политико-научных мероприятиях имеет социально-воспитательный характер. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 9:1. Раскройте понятие «человеческий капитал».2. Охарактеризуйте учёных средневековья, прославившихся своими выдающимися открытиями в области математики, астрономии, геоде-зии, минералогии, фармакологии, медицины и т.д.3. Перечислите достижения Узбекистана в области науки в период не-зависимости. 4. Дайте характеристику деятельности Академии наук в годы незави-симости Узбекистана.5. Перечислите спортивные достижения Узбекистан в годы независи-мости.6. Приведите примеры участия спортсменов из Узбекистана в между-народных соревнованиях – чемпионатах и олимпийских играх.7. Охарактеризуйте спортивные мероприятия, которые проводились в Узбекистане. 8. Дайте характеристику широкомасштабной работе по строитель-ству новых спортивных объектов за годы независимости. 9. Развитие детского массового спорта. 10. Привлечение женщин и девушек занятием физкультурой и спор-том. 11. Социальная активность молодёжи как интегративное качество личности. 12. Молодёжь как носитель социальных инноваций. 13. Политическая культура молодёжи и перспективы дальнейшего развития республики Узбекистан. 14. Формирование самосознания молодёжи и его стратегическое зна-чение для Узбекистана. 15. Роль молодёжных общественных объединений в политической со-циализации молодёжи. 

Глава 9. НАУКА, СПоРТ И МоЛоДёЖЬ в ГоДЫ НЕЗАвИСИМоСТИ 



331
РЕКоМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Абубакирова Г.X. Молодёжь в капиталистических странах: объективные условия и субъективные факторы политической социализации. М.: МГУ, 1988. 2. Актуальные проблемы толерантности в углублении демократических реформ и раз-витии гражданского общества: методология исследования, современность и перспективы. Т.: НУУз, 2015. 3. Абдухалимов Б.А., Каримова С.У. Академическая наука Узбекистана: штрихи к истории и современности // ОНУ. № 3. 2013. 4. Академия наук в годы независимости / Под ред. Ш.И. Салихова. Т., 2013. 5. Александрова Ю.А. Роль государственной символики в социализации молодёжи // Участие молодёжи в формировании гражданского общества в России. Саратов: ПАГС, 2009. 6. Алмонд, Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии//Политиче-ские исследования. 1992. № 4. 7. Аминов Б.У. Интернациональные связи молодёжи Узбекистана (1960–1970-е гг.). Т., 1987.  8. Асроров Ф. Потенциальная внешняя трудовая миграция молодёжи Узбекистана. // Миграция в зеркале стран СНГ (молодёжный ракурс). Под.ред. И. Молодиковой. М. «Центр миграционных  исследований», 2006. 9. Асханов П.Х. Интернационально-патриотическое воспитание молодёжи Узбекистана (1921–1932 гг. ). Автореф. дисс. к.и.н. М.: МГУ, 1991. 10. Афиногенова Е.А. жизненные приоритеты и ценности молодых // США: Экономика, политика, идеология. 1994. № 1. 11. Бегинин В.И., Викулов А.М. Политическая культура молодёжи. Саратов: Изд-во СГУ, 1993.12. Боровик B.C. Социальные механизмы взаимодействия интересов и политической ак-тивности молодёжи М.: Ин-т молодёжи, 1990. 13. Вавилина Н.Д., Виноградов С.Б., Вольский А.К. Социальный мир молодёжи. Новоси-бирск: Изд-во СО РАН, 1999. 14. Гречкина Е.Н., Чагилов В.Р. Информационный экстремизм как феномен глобально-го информационного пространства // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. 15. Жураев С.А. Особенности формирования государственной молодёжной политики Республики Узбекистан в переходный период: теория и практика. Автореф. дисс. д.п.н. Т.: ТГИВ, 1994. 16. Зубок Ю.А. Исключение в исследовании проблем молодёжи // Социологические ис-следования. 1998. № 8. 17. Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества. М., 1998. 18. Иваненков С.Л., Калмантаев Б.А., Кустанова А.Ж. Социализация молодёжи как ре-сурс регионального развития. Оренбург: Печатный дом «Димур», 1998. 19. Капицын В.М., Красова Е.Ю. Приручить Левиафана: о молодёжи в меняющемся мире политики. Воронеж, 1991. 20. Каримов И.А. Спорт служит укреплению мира и дружбы. Т. 4. Т.: «Узбекистан», 1995. С. 25-26. 21. Каримов И.А. Последовательное продолжение курса на модернизацию страны – решающий фактор нашего развития: Доклад на торжественном собрании, посвящённом 18-летней годовщине Конституции Республики Узбекистан 7 декабря 2010 г. //Народное слово. 2010. 8 декабря. 22. Кармоков М.С. Особенности проявления молодёжного экстремизма // Инновацион-ные технологии в науке и образовании: материалы II международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2015. 

Глава 9. НАУКА, СПоРТ И МоЛоДёЖЬ в ГоДЫ НЕЗАвИСИМоСТИ 



332
23. Карпухин О.И. Самооценка молодёжи как индикатор её социокультурной идентифи-кации // Социологические исследования. 1998. № 12.24. Катаев С. Молодёжь как социально-культурная общность в аспекте межпоколенче-ских отношений // Теоретические основания культурной политики. М.: РИК, 1993. 25. Ковалёва А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализа-ционная траектория //Социологические исследования. 2003. № 1. 26. Rakhimov M. Challenges of Institutional Transformation in Central Asia: Perspective from Uzbekistan / Eurasia Twenty Years after. Kolkata, India. 2012.  27. Туленова Г.Ж. Молодёжная политика в Республике Узбекистан: состояние и перспек-тивы развития. Т., 2008. 28. Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., Каюмов У.К. Социология общественного мнения Узбекистана: теория, методы, практика. Т.: Ижтимоий фикр, 2010. 29. Шамаев А.М. Информационное обеспечение антитеррористической деятельности // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7. № 5/2. С. 181-184.30. Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston. 1995. 31. Carlisle D. Uzbekistan and Central Asia: past and present in perspective / Colorado : Colorado univ. press, 1994. 32. Linz J. Transition to Democracy. Baltimore ; London : The Johns Hopkins univ. press, 1996.33. Merelman R. M. Revitalizing Political Socialization // Hermann M. (ed.) Political Pshychology. San-Francisco, 1986. 34. Aziz Chahir. Enquête sur la culture politique des jeunes Marocains (es)/ Publié dans La Gazette du  Maroc le 31-07–2002. 35. Anne Muxel. L’expérience politique des jeunes. Paris. Presses de Sciences Po, 2001, 190 p. 36. Sébastien Bugnon. L’engagement des jeunes étudiants en politique. Universite de Stras-bourg – Master 1 Sciences politiques et sociales 2008. 
Электронные ресурсы:1) Мирзиёев Ш.М. Доклад избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Консти-туции Республики Узбекистан // http://www.press-service.uz/ru/news/5384/2) Мирзиёев Ш.М. Предвыборная программа кандидата в Президенты Республики Узбекистан от УзЛиДеП Ш.М.Мирзиёева http://ru.darakchi.uz/article/2690-predvybornaa-programma-kandidata-ot-uzlidep-savkata-mirzieeva3) Бобожонов К. Конституция формирует политическую культуру молодежи// http://adolat.uz/rus/2015/11/konstitutsiya-formiruyet-politicheskuyu-kulturu-molodezhi/4) 2008 год в Узбекистане – Год молодёжи // http://www.uzembassy.az/?id=108&lang=25) Закон Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике» от 14.09.2016 г. // http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3026250 6) Иванова А., Абдуллаев А. Молодёжная политика Узбекистана – в целях дальнейше-го развития страны // http://www.uza.uz/ru/society/molodezhnaya-politika-uzbekistana-v-tselyakh-dalneishego-razvitiya-strany-22.01.2013-22029 7) Молодежная политика: почему необходим новый закон? // http://www.ut.uz/ru/politika/molodezhnaya-politika-pochemu-neobkhodim-novyy-zakon/ 8) Постановление Олий Мажлиса РУз № 466-1 от 29.08.1997 г. «О Национальной про-грамме повышения правовой культуры в обществе» // http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2490079) Рашидбеков А. Молодежь Узбекистана: активная, способная, мыслящая // http://narodnoeslovo.uz/index.php/homepage/zhamiyat/item/6245-molodezh-uzbekistana-aktivnaya-sposobnaya-myslyashchaya 10)  www.gov.uz/ru.

Глава 9. НАУКА, СПоРТ И МоЛоДёЖЬ в ГоДЫ НЕЗАвИСИМоСТИ 



333

1  Информационное сообщение о состоявшей-ся встрече Ш. Мирзиёева на встрече с пред-ставителями науки. – gazeta.uz (03.01.2017). 
2  Абдухалимов Б.А., Каримова С.У. Академиче-ская наука Узбекистана: штрихи к истории и современности // ОНУ. № 3, 2013. С. 3-4.
3  History of development of Uzbek science. http://www.academy.uz/en/activities/part_2.php (06.10.2016). 
4  Академия наук в годы независимости Ре-спублики Узбекистан. Т.: Фан, 2013. 576 с. 
5  http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id= 3089612 (05.07.2017).
6  Информационное сообщение о состоявшей-ся встрече Ш. Мирзиёева на встрече с пред-ставителями науки. – gazeta.uz (03.01.2017). 
7  https://www.gazeta.uz/ru/2017/02/17/aca-demy/ (19.02.17). 
8  http://www.narodnoeslovo.uz/index.php/uzhzhatlar/item/10037-ob-orga nizatsii-deyatelnosti-obshchestvennogo-so veta-po-novejshej-istorii-uzbekistana-pri-akademii-nauk-respubliki-uzbekistan (05.06.2017).
9  Академия наук в годы независимости Ре-спублики Узбекистан. Т.: Фан, 2013. 576 с. 
10  Сокровищница восточных рукописей Ин-ститута востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбеки-стан / Отв. ред. Б. Абдухалимов, Х.И. Эспинал. Т., 2012. 150 с.  
11 См. Предвыборная программа кандидата в Президенты Республики Узбекистан от УзЛиДеП Ш.М. Мирзиёева. http://ru.darakchi.uz/article/2690-predvybornaa-programma-kandidata-ot-uzlidep-savkata-mirzieeva (22.12.2016). 
12 Послание Президента Республики Узбе-кистан Шавката Мирзиёева Олий Мажли-су// http://www.uza.uz/ru/poli tics/poslanie- prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-23-12-2017 
13 http://ca-news.org/news:1159930/ (13.02. 2015). 

14 www.gov.uz/ru/helpinfo/culture_arts_sport /249. (13.02.2015 г). 
15 https://www.gazeta.uz/ru/2016/09/18/pa-ralympic/ (18.09.2016). 
16 http://islamsng.com/uzb/news/11329 (20. 09.2016). 
17 Спортивные достижения Республики Узбекистан за годы Независимости http://russian.people.com.cn/31519/7819398.html (30.12.2016). 
18 http://ca-news.org/news:1159930/ (13.02. 2015).
19 https://www.uzdaily.uz/articles-id-30028.htm (10.12. 2016). 
20 https://www.gazeta.uz/ru/2017/02/17/aca-demy/ (19.02.17г.). 
21 http://ca-news.org/news:1159930/ (13.02. 2015). 
22 https://www.uzdaily.uz/sections-mid-7.htm (14.11. 2016). 
23 http://russian.people.com.cn/31519/7819 398.html. (30.12.2016). 
24 Там же. 
25 http://ca-news.org/news:1159930/ (13.02. 2015). 
26 Газета.uz (2015) (21.05.2015). 
27 Каримов И.А. Спорт служит укреплению мира и дружбы. Т. 4. Т.: «Узбекистан», 1995. С. 25-26. 
28 http://narodnoeslovo.uz/index.php/sport /item/1466-%D0%BD%D0%BE%D0%B2% D1%8B%D0%B5 (22.05.2015). 
29 http://www.uz24.uz/sport/3-sportivnih-dostizheniya-sportsmenov-uzbekistana (22.05. 2015). 
30 http://www.gazeta.uz/2015/07/01/uni ver-siade/ (01.07. 2015). 
31 По данным Госкомстата Республики Узбеки-стан// http://www.stat.uz/ru/statinfo/demo-graficheskie-dannye (05.01.2017). 
32 Там же.

Глава 9. НАУКА, СПоРТ И МоЛоДёЖЬ в ГоДЫ НЕЗАвИСИМоСТИ 

11) http://www.gazeta.uz12) http://www.academy.uz13) www.uzedu.uz14) www.mcs.uz15) www.natlib.uz16) www.uza.uz17) https://www.uzdaily.uz18) www.kommersant.uz
ПРИМЕчАНИЯ



334
33 Зарипов Ш.А. Место молодёжи Узбекистана в социально-экономическом развитии стра-ны // Молодой учёный. №7, 2013. С. 360-361. 
34 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1992. № 2. Ст. 80. 
35 Кадырова З.Р. Проблемы повышения соци-альной активности молодёжи Узбекистана  в условиях  всестороннего реформирования общества. Т.: УзМЭ, 1999. С. 88. 
36 Мирзиёев Ш.М. Доклад избранного Пре-зидента Республики Узбекистан на торже-ственном собрании, посвящённом 24-й го-довщине принятия Конституции Республики Узбекистан // http://www.press-service.uz/ru/news/5384/ (дата обращения: 8.12.2016). 
37 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. № 5-6, 1998. Ст. 102; № 5, 2004. Ст. 90; № 1, 2005. Ст.18; № 52, 2008. Ст. 513. 
38 Закон Республики Узбекистан «О государ-ственной молодёжной политике» // http://www.senat.uz/ru/laws/zru-406_14092016.html (21.09.2016). 
39 Там же. 
40 Мирзиёев Ш.М. Доклад избранного Пре-зидента Республики Узбекистан на торже-ственном собрании, посвящённом 24-й го-довщине принятия Конституции Республики Узбекистан // http://www.press-service.uz/ru/news/5384/ (8.12.2016). 
41 Указ Президента Республики Узбекистан «О Фонде молодёжи Республики Узбекистан “Камолот”» от 17 апреля 1996 г. // Ведомо-сти Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1996. № 4. Ст. 43.
42 Маметова М. Узбекская молодёжь – за ак-тивное участие в выборах // https://www.uzdaily.uz/articles-id-30226.htm (21.09.2016).
43 Мирзиёев Ш.М. Доклад избранного Пре-зидента Республики Узбекистан на торже-ственном собрании, посвящённом 24-й го-

довщине принятия Конституции Республики Узбекистан // http://www.press-service.uz/ru/news/5384/ (8.12.2016). 
44 По данным Госкомстата Республики Узбе-кистан// http://www.stat.uz/ru/statinfo/de-mograficheskie-dannye (05.01.2017). 
45 Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б. Каю-
мов У.К. Социология общественного мнения Узбекистана: теория, методы, практика. Т.: Ижтимоий фикр, 2010. С. 141. 
46 Туленова Г.Ж.  Молодёжная политика в Ре-спублике Узбекистан: состояние и перспек-тивы развития. Т.: Алокачи, 2008. 
47 Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., Каю-
мов У.К. Социология общественного мнения Узбекистана: теория, методы, практика. Т.: Ижтимоий фикр, 2010. С. 138. 
48 Там же. С. 140. 
49 Методология изучения общественного мнения в Узбекистане. Т., 2004. С. 182-183. 
50 Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., Каю-
мов У.К. Социология общественного мнения Узбекистана:  теория, методы, практика. Т.: Ижтимоий фикр, 2010. С. 135. 
51 Лисенков М.М. Политическая социализа-ция: молодёжный аспект // Вестник МГУ. Серия 12. 1991. № 6. С. 74-84. 
52 Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., Каю-
мов У.К. Социология общественного мнения Узбекистана: теория, методы, практика. Т.: Ижтимоий фикр, 2010. С. 137. 
53 Закон Республики Узбекистан «О госу-дарственной молодёжной политике» от 14.09.2016 г. // http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3026250 (21.09.2016).
54 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности го-сударственной молодёжной политики и под-держке деятельности Союза молодёжи Узбе-кистана» // Народное слово. 2017. 6 июля.

Глава 9. НАУКА, СПоРТ И МоЛоДёЖЬ в ГоДЫ НЕЗАвИСИМоСТИ 



335
Глава 10. 
ДУХовНоЕ И КУЛЬТУРНоЕ РАЗвИТИЕ 
УЗБЕКИСТАНА

РЕЗюМЕ. С обретением независимости в Узбекистане сложились благо-
приятные условия для возрождения духовного наследия народа и укрепления 
нравственных основ обновляющегося общества. Такие события, как празд-
нование юбилеев великих просветителей, древних городов, мероприятия, 
направленные на защиту материального и нематериального наследия, вос-
становление религиозных ценностей, развитие народного творчества по-
лучили в обществе положительный резонанс. 

Трансформационные процессы, происходящие в политической, экономиче-
ской, социальной сферах, дали новый импульс и для развития художествен-
ной культуры. Вопросы культуры стали приоритетным направлением госу-
дарственной политики. 

За годы независимости произошли изменения в мироощущении творче-
ской интеллигенции, которая получила широкую свободу в выборе тема-
тики и средств самовыражения. Вхождение Узбекистана в международное 
культурное пространство позволило не только ознакомиться с достиже-
ниями мирового художественного процесса, но и представить достижения 
национальной культуры и искусства на мировой арене. 

10.1. воЗРоЖДЕНИЕ ДУХовНоГо И ИСТоРИчЕСКоГо 
НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА 

Изменения в языковой политике и укрепление статуса 
узбекского языка Во все времена и у всех народов родной язык воспринимался не просто как средство общения, но и как символ национально-го достоинства, национальной культуры, лучших нравственных качеств. Язык – связующее звено между поколениями, он фикси-рует и передаёт собранные веками духовные ценности будущему нации – потомкам. Однако проводимая советской властью языко-вая политика имела негативные последствия в развитии нацио-нального языка. В результате активного внедрения в обществен-ное мнение идеи о вредности и недопустимости государственного 



336 языка в многонациональной стране и придания односторонне не-гативного смысла понятию государственного языка русский язык практически был возведён в ранг государственного на всей терри-тории бывшего СССР. Постепенно узбекский язык терял позиции в сфере управления, науке, общественной жизни республики. Это отрицательно сказалось на состоянии самого языка – словарный запас узбекского языка постепенно сужался, и он терял свою при-влекательность. В связи с этим языковая политика советского государства за-кономерно спровоцировала протестное движение в защиту узбек-ского языка. Активно поднимался вопрос о необходимости прида-ния узбекскому языку статуса государственного, что обернулось в обществе нарастанием тенденций к суверенизации и было реали-зовано в 1989 г. принятием Закона о государственном языке. Об-ретение родного языка во всём богатстве и разнообразии его воз-можностей – это процесс, отражающий волю узбекского народа, рост национального самосознания. Статус узбекского языка закреплён в Конституции Республики Узбекистан, принятой в 1992 году.Провозглашение 1991 года Годом Алишера Навои, принятие в 1993 г. Закона «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике», в 1995 г. – Закона «О государственном языке» в новой редакции, а также постановления Кабинета Министров от 1996 г. о внесении соответствующих изменений в государственную программу по реализации данного закона и других нормативных документов создали необходимые условия для развития языка. Спецификой языкового законодательства является его демо-кратичность, поэтапность реализации, уважительное отношение к языкам других наций. Изучение и пропаганда государственного языка в Узбекистане не наносит ущерба остальным употребляе-мым языкам. Так, на телевидении и радио передачи ведутся на не-скольких языках, в школах обучение проводится на семи языках. Осуществляется активное изучение иностранных языков. Русский язык продолжает оставаться языком межнационального общения и второго по значимости языка науки, культуры, образования, средств массовой информации. В целях приобщения к общече-ловеческим ценностям, шедеврам мировой культуры и усиления международных контактов, повысилось внимание к овладению иностранными языками. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 г. «О мерах по дальнейшему совер-шенствованию системы изучения иностранных языков» являет-
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337ся основным в сфере реформы обучения иностранным языкам. Указ Президента от 13 мая 2016 г. об организации Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои стал историческим документом, повлияв-шим на развитие родного языка и литературы. В нём сформули-рованы такие приоритетные задачи, как повышение авторитета узбекского языка на международном уровне и определение его места среди других языков мира, поднятие на мировой уровень научно-исследовательской работы, осуществляемой в области родного языка и литературы, достижение полного использования возможностей узбекского языка в разных сферах экономической, политической и общественной жизни республики, организация преподавания узбекского языка и литературы на основе новых ин-формационных и педагогических технологий, перевод богатого и древнего литературного наследия на другие языки мира. В сферу 
её деятельности входит также разработка научно обоснованных 
рекомендаций, направленных на решение  вопросов связанных с 
правописанием и совершенствованию алфавита. Кстати, данная 
проблема в последние годы широко обсуждается научной общест
венностью республики и требует конкретных решений. 

Национальное культурное наследие – сокровище 
духовности На современном этапе развития человечества, ознаменован-ного ускоряющимися глобализационными процессами, проблема духовности и духовных ценностей актуальна как никогда. Как свидетельствует социально-исторический опыт, недооценка ду-ховного наследия приводит общество к духовной нищете и дегра-дации, кризису самой культуры. Ушедший ХХ век наглядно проде-монстрировал, что происходит с человеком, когда он утрачивает ценностные ориентиры и жизненные смыслы, когда религия и мораль как традиционные носители духовности постепенно пере-стают выполнять свои функции, а техногенная цивилизация по-рождает духовную ограниченность. 
Духовность – сложное и многогранное понятие. Она прису-ща только человеку и охватывает широкий спектр человеческой деятельности. Духовность представляет собой сущность челове-ка как социально-культурного существа. Она не ограничивается рамками религии, науки или искусства, а охватывает все аспек-ты жизни человечества и пронизывает все формы общественной жизни, облагораживает и привносит во всё высший смысл1. Она 
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338 есть совокупное органическое единство таких подлинно челове-ческих черт, как правдивость, душевная чистота, совесть, честь, патриотизм, любовь к прекрасному, ненависть ко злу, воля, стой-кость и т.д. Вместе с человеческими качествами духовность охватывает и 
духовную культуру, как в более широком аспекте – науку, филосо-фию, мораль, право, литературу и искусство, образование, средства массовой информации, обычаи, традиции, так и в узком смысле – религию и собственно духовную практику – богослужение, культ, религиозные ритуалы, религиозное искусство. Несмотря на то, что в годы советской власти для изучения куль-турного наследия было сделано немало, очевиден и тот факт, что во всех сферах общественной жизни, в том числе в культуре, в бывшем Союзе утвердилась политика, основанная на бескомпро-миссности по отношению к другим мнениям и воззрениям. К при-меру, официальная атеистическая политика советского государ-ства, втискивание культурного наследия в атеистические рамки и отрицание всего того, что не вмещалось в эти рамки, не позво-ляли изучать творческое наследие таких выдающихся религиоз-ных правоведов, философов, суфийских мыслителей и поэтов, как аль-Бухари, ат-Термези, аль-Матуриди, Маргинани, Ходжа Ахрор, ан-Насафи, Яссави, Нажмиддин Кубро, Сулайман Бакиргани, Суфи Аллаяр. Произведения Навои, Бабура, Машраба издавались не в полном объёме. Некоторые из них подверглись искусственному сокращению и «атеизации». Существовал не только этический запрет на религию и на име-на выдающихся учёных и теологов. Буквально физический вред был нанесён историческим памятным местам, где до того местное население устраивало религиозные обряды. Во времена советской власти некогда прекрасные архитектурные ансамбли и историче-ские реликвии были превращены в запущенные места, а некото-рые из них использовались совершенно в других целях. Например, в течении семидесяти лет мечеть Одина в г. Карши выполняла функцию тюрьмы, а в памятнике Мингтепа, внесённом в список ЮНЕСКО, были расположены производственные цеха и фермы. Наряду с этим, были искажены многие компоненты духовно-сти исторических предков узбекской нации, в частности времени правления Темуридов. Поэтому некоторые литературные произ-ведения, посвящённые этому периоду (например, «Мирзо Улугбек» М. Шайхзаде, «Звёздные ночи» П. Кадырова), подверглись критике как восхваляющие эпоху правителей, а творчество таких извест-

Глава 10. ДУХовНоЕ И КУЛЬТУРНоЕ РАЗвИТИЕ УЗБЕКИСТАНА



339ных поэтов, как Хусейн Байкара, Умархан, Фируз замалчивались только потому, что они были правителями, венценосцами. Резуль-тат такой политики проявлялся и в том, что люди, выросшие на родине Амира Темура, очень мало знали о его деятельности. Запретными были священные национальные праздники – На-вруз, Рамазан, Курбан Хайит и др. Так, например, несмотря на то, что традиционный праздник народов Востока и Средней Азии На-вруз имеет древнюю историю, в середине 80-х гг. он был необо-снованно причислен к религиозным торжествам и был запрещён наряду с другими религиозными традициями и обрядами. После обретения национальной независимости и государ-ственного суверенитета в политической и экономической жизни республики начались глубокие внутренние перемены. Трансфор-мационные процессы охватили практически все стороны жизни республики. Особая роль в процессе формирования гражданского общества принадлежит возрождению духовности. Так, сразу же после про-возглашения независимости в Узбекистане приоритетным направ-лением построения в республике правового демократического гражданского общества наряду с экономикой были признаны укре-пление и развитие сферы духовности народа. В процессе перехода на рыночную экономику были учтены национально-исторические особенности образа жизни, обычаи и традиции народа. Таким образом, с первых дней независимости возрождение ду-ховных ценностей руководством страны стало важнейшей задачей, поднятой на уровень государственной политики, стало рассматри-ваться как органический, естественный процесс роста националь-ного самосознания, возвращения к духовным истокам народа, его корням. Благодаря независимости, появилась возможность изучить и возродить духовное наследие наших великих предков. Совмест-но с ЮНЕСКО были проведены мероприятия, посвященные их юбилейным датам. Так, например, в сентябре 1991 г. в республике широко отмечался 550-летний юбилей основоположника узбек-ского литературного языка Алишера Навои. В честь этого собы-тия Институту языка и литературы Академии наук Республики Узбекистан было присвоено имя Алишера Навои, была учреждена Государственная премия имени Алишера Навои, изданы такие его произведения, как – «Лисон ут-тайр», «Сабъайи сайёр», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Хайрат-ул Аброр», созданы кино-фильмы и сценические постановки. 28 сентября 1991 г. в городе 
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340 Ташкенте был установлен памятник великому поэту и открыт на-званный в его честь Национальный парк. В августе 2001 г. открыт памятный комплекс Алишера Навои в городе Навои. За годы независимости в Узбекистане и за её пределами широ-ко отмечались юбилеи великих поэтов, писателей, учёных, худож-ников и общественных деятелей: 
Таблица 10.1. Имена исторических личностей, деятелей науки и культуры Юбилеи Годпроведения Место проведенияАлишер Навои 550-летие 1991 ТашкентБоборахим Машраб 350-летие 1992 Ташкент, НаманганЗахириддин Мухаммад Бабур 510-летие 1993 Ташкент, АндижанМирзо Улугбек 600-летие 1994 Ташкент, Самарканд, ПарижФеруз 150-летие 1994 ХорезмАбдулла Кадири 100-летие 1994 ТашкентКамолиддин Бехзод 540-летие 1995 ТашкентАмир Темур 660-летие 1996 Ташкент, ПарижФитрат 110-летие 1996 ТашкентЧулпан 100-летие 1997 ТашкентАхмад аль–Фергани 1200-летие 1998 ФерганаБердак 170-летие 1998 НукусДжалолиддин Мангуберди 800-летие 1999 ХорезмМухаммад Ризо Огахи 190-летие 1999 ХорезмПахлавон Маҳмуд 750-летие 1999 ХорезмАджинияз 175-летие 1999 НукусКамолиддин Бехзод 545-летие 2000 ТашкентАлишер Навои 560-летие 2001 ТашкентГафур Гулям 100-летие 2003 ТашкентАйбек 100-летие 2005 ТашкентАбдулла Каххар 100-летие 2007 ТашкентЗулфия 100-летие 2014 ТашкентЭркин Вахидов 80-летие 2016 Ташкент
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Шараф Рашидов 100-летие 2016 Ташкент,  ДжиззахИслам Каримов 80-летие 2018 Ташкент,  СамаркандВ ноябре 1999 г. состоялось празднование 1000-летия дастана «Алпомыш» в древнем Термезе. А в ноябре  2001 г. широко отмеча-лось  2700-летие создания  «Авесты». В честь празднования юбилеев великих просветителей их тру-ды были изданы на нескольких языках народов мира, установле-ны памятники, созданы площади и парки, названные в их честь. 31 августа 1993 г. в центре Ташкента был воздвигнут памятник в честь Амира Темура; 1 сентября 1994 г. – памятник великому учё-ному Улугбеку. 13-15 октября 1994 г. в Самарканде и Ташкенте прошли торжества в честь 600-летия учёного. 24 октября того же года в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО прошла международная конференция на тему «Улугбек и эпоха Темуридов», организована выставка «Улугбек и традиционное искусство». Следует отметить, что подобные мероприятия проводились в связи с празднованием юбилеев и других исторических личностей, деятелей науки и культуры, оставивших яркий след в истории на-шего народа. Однако, начиная с 2002 года проведение подобных торжеств  заметно сократилось, а с 2007 года по 2014 год и вовсе прекратилось. Проведённая в мае 2014 г. в Самарканде междуна-родная конференция «Историческое наследие учёных и мыслите-лей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации» сыграла важную роль в изучении и практической популяризации научного наследия великих учёных средневеково-го Востока, их вклада в развитие мировой цивилизации. Проведённая 28 августа 2017 г. международная научная конфе-ренция «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой ци-вилизации» в Самарканде стала её логическим продолжением. Од-ним из главных отличительных черт этой конференции стало то, что здесь наряду с трудами учёных по различным отраслям точных, естественных и гуманитарных наук было рассмотрено богатое на-следие по исламским наукам, являющееся одной из основных со-ставляющих культурного подъёма в Центральной Азии в IX–XII вв. В работе конференции участвовали  крупные международные организации, такие как ЮНЕСКО, Всемирная туристская организа-ция ООН – ЮНВТО, Организация исламского сотрудничества – ОИС, 
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342 Исламская организация по вопросам образования, науки и культу-ры – АйСЕСКО, Международный исследовательский центр ислам-ской истории, искусства и культуры – ИРСИКА, а также учёные и специалисты из США, Канады, Великобритании, Германии, Испа-нии, Италии, Франции, Саудовской Аравии, Турции, Ирана, Азер-байджана, России, Японии и других стран, представители ведущих научных и образовательных учреждений мира. Как известно, во все годы независимости в Узбекистане прово-дится последовательная работа по охране и использованию объ-ектов культурного наследия. Реализуются основные направления государственной политики в этой области, особое внимание уде-ляется совершенствованию сферы охраны и использованию объ-ектов культурного наследия, их восстановлению и реставрации, обеспечению по мере возможности их сохранения в первоздан-ном виде. Создана соответствующая правовая основа. Принят За-кон Республики Узбекистан «Об охране и использовании объек-тов культурного наследия». Такие законы, как «О вывозе и ввозе культурных ценностей», «Об охране и использовании объектов культурного наследия», «Об охране и использовании объектов ар-хеологического наследия», «Об архивном деле», «О музеях» служат правовыми регуляторами охраны и использования объектов куль-турного наследия. Особое значение придаётся реставрации и консервации па-мятников архитектуры, имеющих художественную ценность. Это касается в первую очередь исторических городов Узбекистана – Бухары, Хивы, Самарканда, Шахрисабза, Термеза, Карши, Ташкен-та, а также юбилейных объектов, связанных с крупными истори-ческими фигурами, среди которых: мемориальные комплексы Имама аль-Бухари, Бахауддина Накшбанди, медресе Улугбека, об-серватория Улугбека, памятники архитектуры эпохи Амира Темура и Темуридов (Гури-Эмир, мавзолей Биби-Ханум, хонака Мухамма-да Султана, ансамбль Шахи-Зинда, комплексы Рухабад, Хусана ибн Абасса и др.). К 660-летию юбилея Амира Темура осуществлена ре-ставрация исторических памятников Шахрисабза, Термеза, Карши (мечети Чубин и Коба, мавзолеи Шейха Шамсиддина Кулола и Гум-бази Сайидон, ансамбли Дорут-Тиловат, а также Дорус-Саодат, где покоятся Темуриды, мавзолей Хазрата Имама, мечеть Кук Гумбаз, медресе Киличбай, ансамбль Султан-Садат и др.). Восстановительные работы коснулись и общественных сооруже-ний Бухары (торговые ряды Токи Заргарон, Токи-Телпак-Фуришон, Токи Саррофон, бани Саррофон, Бозори Корд и др.). Кроме того, от-
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343реставрированы мавзолей Саманидов, медресе Абдуллахана, На-дира Диван-беги, Арк-мечеть с привлечением опытных специали-стов – архитекторов, отделочников, мастеров Узбекистана.К 2500-летию Хивы осуществлена полная или частичная ре-ставрация целого ряда объектов города (медресе Мухаммада Аминхана, Матнияза Дивана-беги, минарет Калта-Минор, дворец Таш-Хаули, мемориальный комплекс Пахлавана Махмуда, медресе Муса-Туры, дворец Нурулла-бая, Джума-мечеть, минарет Ислама Хаджи, Арк-мечеть, торговые ряды Аллакулихана и т.д.). В честь 1200-летия Ахмада аль-Фергани в городах Фергана и Кува уста-новлены памятники. Ныне на территории Узбекистана расположены 7345 объектов материально-культурного наследия, из них 4124 – археологиче-ские, 2277 – архитектурные, 657 – монументальные произведения искусства, 287 – достопримечательные места и 53 – объекты не-материального культурного наследия. Кроме того, в музеях на-считывается более 2,5 млн. музейных предметов и коллекций, в архивах хранятся миллионы документов, являющихся объектами культурно-исторического наследия2. Особо следует отметить, что, начиная с 2017 г., вопросы куль-туры и культурных ценностей стали наиболее приоритетными в государственной политике. В настоящее время в нашей стране на основе Стратегии действий по пяти приоритетным направлени-ям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. осуществля-ются масштабные преобразования во всех сферах и отраслях. При этом особое внимание уделяется ещё большему утверждению в нашей жизни благородных ценностей и традиций. В соответствии с принятой Стратегией предпринимаются практические шаги для развития культуры, искусства, литературы и средств массовой ин-формации. По инициативе Президента Шавката Мирзиёева,  каче-ственно усилилась и масштабно возросла работа, направленная на глубокое исследование уникального культурного наследия нашего народа, установление межконфессионального и межцивилизаци-онного диалога, широкую пропаганду гуманитарной сущности ре-лигии ислама и воспитание молодёжи в духе гуманистических идей и национальной гордости. Так, одним из первых постановлений, подписанных Шавкатом Мирзиёевым на посту Президента, стало постановление о широком праздновании 80-летия со дня рожде-ния выдающегося поэта и писателя Эркина Вахидова, внесшего большой вклад в развитие узбекской литературы и культуры3. Большой импульс работе по установлению, изучению и пропа-
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344 ганде культурных ценностей придали Постановление Президента  от 24 мая 2017 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письмен-ных источников», а также  Постановление Президента от 20 июня 2017 г. «Об учреждении Центра исследований культурных ценно-стей Узбекистана, находящихся за рубежом при Кабинете Мини-стров Республики Узбекистан». Последовательные и системные демократические преобразова-ния, происходившие в республике, укрепили в сознании граждан чувство национальной идентичности и привели к кардинальным изменениям в их менталитете. Открывшиеся широкие возможно-сти для развития истинно свободной духовности народа основыва-ются прежде всего на его национальном самосознании. К духовным основам обновления нашего общества относятся: преданность общечеловеческим ценностям, укрепление и развитие духовного наследия нашего народа, свободное проявление личностью своих творческих возможностей, патриотизм, толерантность и др. В вос-питании этих благородных качеств большое значение имеет книга. Повышение культуры чтения имеет огромное значение для роста духовно-интеллектуального потенциала, расширения мировоззре-ния нашего народа. Именно поэтому в последнее время уделяется большое внимание повышению культуры чтения среди населения, особенно молодёжи. В связи с этим 12 января 2017 г. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение «О созда-нии комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения».Принято также специальное постановление Президента Респу-блики Узбекистан от 13 сентября 2017 г. «О программе комплекс-ных мер по развитию системы издания и распространения книж-ной продукции, повышению культуры чтения». Они направлены на решение таких важных задач, как качественное издание книг, своевременная доставка книжной продукции по приемлемым це-нам на места, в том числе в образовательные учреждения, перевод лучших образцов национальной и мировой литературы, форми-рование у подрастающего поколения с раннего детства любви к книге, навыков чтения электронных книг, повышение культуры чтения в нашем обществе. Уделяется внимание размещению в сети Интернет лучших произведений классиков узбекской и мировой литературы и их популяризации, а также обеспечения доступно-сти для широкого круга читателей. Исключительно важное место в процессе возрождения и роста 
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345национального самосознания занимает историческая память, восстановление объективной и правдивой истории народа. В свя-зи с этим в 1999 г. Кабинет Министров РУз принял Постановление «Об увековечении памяти патриотов, отдавших жизнь за свободу Родины и народа». Согласно Указу Президента Республики Узбе-кистан «Об установлении Дня поминовения жертв репрессий» с 2001 г. он отмечается ежегодно 31 августа. Знаменательно, что ка-нун Дня независимости (1 сентября) объявлен Днём поминовения жертв репрессий. Ещё одной данью исторической справедливости стал День памяти и почестей, отмечаемый ежегодно 9 мая. Симво-лично, что площадь Памяти, созданная в центре Ташкента, вопло-тила в себе дух истинных национальных ценностей, превратилась сегодня в место поклонения людям, отдавшим жизнь за Отчизну. Важной составной частью духовных ценностей является рели-гия, которая играет важную роль в формировании сознания че-ловека. Узбекский народ, исповедовавший ислам на протяжении тринадцати столетий, смог сохранить в себе религиозные чувства и стремление устраивать религиозные обряды, вопреки воинству-ющему атеизму, господствовавшему в годы советской власти. Обретение Республикой Узбекистан независимости изменило отношение к религии вообще и к исламу в частности. Характе-ризуя этот процесс, Ислам Каримов отмечал: «Мы высоко ценим нашу священную религию и исламскую культуру как неотъемле-мую часть мировой цивилизации, истории развития всего чело-вечества, как основной фактор и критерий духовного очищения, укрепления в сознании людей таких вечных ценностей, как стрем-ление к мирной и спокойной жизни, толерантность в межнацио-нальных и межрелигиозных отношениях, чувства взаимного ува-жения и согласия»4. В своём выступлении на открытии 43-й сессии Совета Мини-стров иностранных дел Организации исламского сотрудничества 18 октября 2016 г. Шавкат Мирзиёев отметил, что «сегодня, когда мир стремительно меняется, возникают всё новые вызовы и угрозы стабильности и устойчивому развитию народов, как никогда рань-ше важно внимание к просвещению, к духовному, нравственному началу, привитие молодёжи стремления к знаниям, потребности в самосовершенствовании. Именно просвещение и образование являются ключом к процветанию народов. Именно просвещение и образование ведут людей к благодеяниям, добру, терпимости. И именно этому нас учит наша вера – священный Ислам. Такой под-ход – веление времени»5. 
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346 Наш край славился великими мыслителями, заложившими основу развития мировой и, прежде всего, исламской цивилиза-ции. Общеизвестно, что родиной исламской религии является Сау-довская Аравия, однако своего расцвета она достигла и на террито-рии Узбекистана. И если в средние века для познания конкретных направлений исламской религии люди ездили в Багдад, Дамаск и Куфу, то для изучения философии ислама они добирались до Буха-ры, Самарканда и Хорезма. В исламском мире глубоко почитают имя Абу Абдуллах Му-хаммад ибн Исмоил аль-Бухари. Составленный им сборник самых достоверных хадисов «Аль–жомеъ ас–Сахих» считается вторым источником после Корана в исламском мире. Этот сборник, состо-ящий из 4-х томов, был опубликован на узбекском языке. Другой наш соотечественник – Имам Абу Мансур аль-Мотуриди известен исламскому миру как «Глава учения Калам». В его книгах большое внимание придаётся статусу интеллекта, или разума. Около 70 процентов ханафитов являются последователями Мотуриди. Об интересе к творческому наследию учёного говорит тот факт, что первое крупное научное исследование непосредственно о великом мыслителе было написано профессором Гёттенгского университе-та Рудольфом Ульрихом и под названием «Аль-Мотуриди и самар-кандская суннитская теология» опубликовано на немецком языке в 1997 г. В трудах шейхов ислама Бурханиддина аль-Маргинони, Бахауддина Накшбанди, Имама ат-Термизи, Ходжа Ахмада Яссави звучат религиозные, моральные и правовые наставления, прони-занные гуманизмом и стремлением привить людям высокие нрав-ственные качества. Созданные по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2017 г. три научных центра ведут научные исследо-вания, направленные на изучение гуманистического значения ислама. Так, открытие в Самарканде международного научно-исследовательского центра им. Имама Бухари стало важным ша-гом к дальнейшему укреплению межнациональных и межкультур-ных отношений. Центр служит пропаганде исламской культуры и ценностей, ограждению  молодёжи от различных деструктивных идей, созданию условий для получения ею современного образо-вания, формированию в его сознании высокого чувства быть до-стойными преемниками наших великих предков. Идентичные цели поставлены и перед новым Центром исламской цивилизации в Ташкенте. Международный научно-исследовательский центр имама Тер-
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347мизи занимается изучением и пропагандой подлинного смысла Ислама, Корана и хадисов, великого наследия, оставленного по-томкам имамом Термизи. Для этого рекомендовано наладить со-трудничество с международными научными центрами и органи-зациями, проводить международные конференции, симпозиумы, выставки, семинары-тренинги, конкурсы. За годы независимости Узбекистана проведён ряд междуна-родных симпозиумов по случаю знаменательных дат, юбилеев известных всему мусульманскому миру учёных-богословов. По постановлению Президента, осенью 2018 г. в Узбекистане будет широко отмечено 700-летие наставника Алишера Навои, основа-теля самого значительного суфийского ордена – Бахауддина Нак-шбанди. В рамках празднования юбилея выдающегося богослова запланировано проведение духовно-просветительских мероприя-тий, международной научно-теоретической конференции, благоу-стройство святых мест в Бухаре и Гиждуване. Празднование юби-лея Накшбанди будет совмещено с 915-летием другого известного мусульманского богослова Абдухалика Гиждувани. 
Таблица 10.2. Имена учёных-богословов Юбилеи Годпроведения Место проведенияБахауддин Накшбанди 675-летие 1993 БухараМахмуд аз-Замахшари 920-летие 1995 ХорезмНажмиддин Кубро 850-летие 1995 ХорезмИмам аль-Бухари 1225-летие 1998 СамаркандИмам Абу Мансур  Мотуриди 1130-летие 2000 СамаркандБурханиддин аль-Маргинани 910-летие 2000 ФерганаАбдухалик Гиждувани 900-летие 2003 БухараХоджа Ахрар Вали 600-летие 2004 СамаркандБахауддин Накшбанди 700-летие 2018 БухараАбдухалик Гиждувани 915-летие 2018 Бухара,  ГиждуванВ 1995 г. в Ташкенте учреждён Международный исламский ис-следовательский центр, который проводит изыскания, направлен-ные в основном на изучение теории и истории ислама, осуществля-ет перевод религиозных сочинений, координирует труды о жизни 
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348 и творчестве выдающихся богословов, разоблачает реакционные направления в исламе. Распространение среди населения, особенно молодёжи, ис-тинных знаний об основах ислама, повышение их религиозной грамотности  служит целям развития духовности общества и огородит её от различных деструктивных идей. Так, например, этому способствует налаживание контактов между Управлени-ем мусульман Узбекистана и Центральным советом Союза мо-лодёжи Узбекистана. Молодые люди могут обратиться по всем вопросам в сфере религии на портал Управления мусульман Узбекистана muslim.uz и на портал Союза молодёжи Узбекиста-на www.yi.uz. Распространению знаний по исламу послужит и то, что, начиная с 1-го номера журнала «Хидоят», который яв-ляется религиозно-образовательным изданием Управления му-сульман Узбекистана, введена рубрика «Детская страница», где предоставляют для детей уроки по религии. В целях широкого изучения исламского учения и философии, глубокого изучения религиозного, исторического и культурного наследия узбекского народа, подготовки высококвалифициро-ванных специалистов-религиоведов, экономистов, правоведов в апреле 1999 г. был создан Ташкентский исламский университет.  В стране функционируют 10 исламских образовательных учреж-дений, в том числе Ташкентский исламский институт, 9 средних специальных учебных заведений, из них 2 – женских. Среди этих учебных заведений – знаменитые медресе Мир Араб в Бухаре и Ку-кельдаш в Ташкенте, построенные в XVI веке. Если до независимости на всю многомиллионную республику приходилось всего 30 мечетей, то в настоящее время их уже ты-сячи. В 2014 г. в центре Ташкента построена одна из красивейших пятничных мечетей в Средней Азии – мечеть Минор. По всей ре-спублике воссозданы исламские исторические памятники, святые места паломничества. Реконструирован и благоустроен комплекс Хазрати Имом в Таш-кенте. Было построено специальное место для содержания «Кора-на Османа» и были приглашены зарубежные специалисты по про-ведению реставрационных работ. На новом этапе развития страны ведётся масштабная  работа по возрождению и развитию национальных традиций и ценно-стей, благоустройству святых мест и дальнейшему повышению их престижа в мусульманском мире. Например, реконструируются 
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349памятники Зангиота в Ташкентской области, Имама Термизи  Сур-хандарьинской области, Абуль Муина Насафи в Кашкадарьинской области. Только в 2017 г. начаты строительные и реставрацион-ные работы в нескольких мечетях по республике. Так, в Ташкенте начаты реставрация в комплексе «Сузук-ота», строительство но-вого здания соборной мечети «Джурабек». По инициативе Пре-зидента одна из строящихся мечетей будет носить имя Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, учёного, признанного во всём исламском мире, посвятившего свою жизнь изучению и про-паганде основ исламской религии, воспитанию молодёжи в духе просвещённого ислама. В 2018 г. в Узбекистане создана Международная исламская ака-демия. Системность этим работам придаёт принятие Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 февраля 2018 г. «Об эффективной организации работ по благоустройству в клад-бищах, мечетях, местах паломничества и священных местах». Был сформулирован список старых мечетей, подлежащих реконструк-ции и ремонту в 2018–2019 гг. за счёт Благотворительного обще-ственного фонда по сохранению и благоустройству священных мест при Духовном управлении мусульман Узбекистана и спонсоров. За годы независимости построены и отреставрированы сотни мечетей, церквей и молельных домов, в том числе православные храмы в Ташкенте, Самарканде и Навои, католический костёл в Таш-кенте, Армянская церковь в Самарканде. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 августа 2003 г. 15 объек-тов – религиозные комплексы, места паломничества и усыпаль-ницы – переданы в ведение Управления мусульман Узбекистана. Большой резонанс в мире вызвало объявление Исламской ор-ганизацией по образованию, науке и культуре ISESСО (АйСЕСКО) города Ташкента столицей исламской культуры. 14-15 августа 2007 г. в городах Тошкенте и Самарканде прошла посвящённая этому событию международная научная конференция на тему: «Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации». В её ра-боте участвовали учёные более чем из 30 стран. Следует отметить, что в 2018 г. впервые в истории Узбекиста-на по инициативе Президента Узбекистана был проведён мас-штабный, многоэтапный республиканский конкурс чтецов и чтиц Корана. В ней, помимо студентов религиозных образовательных учреждений при Управлении мусульман Узбекистана и Ташкент-
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350 ского исламского университета, приняли участие имам-хатибы и наибы имамов в мечетях, а также все желающие мужчины и жен-щины в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие талант чтения Корана. Конкурс транслировался через специальные каналы и приобрёл большую популярность. 
возрождение и развитие народного творчества Народное творчество является не только одной из сфер традици-онной культуры, но и одним из важнейших компонентов духовного наследия. Его возрождение способствует оздоровлению общества, его самоорганизации и саморегулированию в процессе переда-чи культурных ценностей, опыта, знаний от одного поколения к другому, воздействует на нравственно-психологический климат в обществе, обеспечивая его развитию оптимистическую направлен-ность, обусловливая неуклонный прогресс социальных отношений, способствующих гармоническому раскрытию свободной личности в условиях независимости Республики Узбекистан. Однако история помнит и такие времена, когда народному твор-честву из-за непонимания его сущности не уделялось должного внимания. Подобное отношение к народному творчеству и кампа-нии запретов нанесли ему серьёзный ущерб. В результате весьма ощутимо пострадали устные, зрелищные и прикладные виды ис-кусства. Многое из приобретённого веками было навсегда и безвоз-вратно утеряно. Рост интереса к духовному наследию в конце ХХ века, особенно накануне и в первые годы независимости Узбекистана, ознамено-вал собой новый этап в истории народного творчества, открыв-ший путь к возрождению многовековых ценностей, традиционных жанров, развитию «фольклорного движения». Однако этот процесс был сопряжён с большими трудностями. Если в первой половине 80-х годов делались попытки восстановления лишь некоторых жанров (искусство бахши, дарбозов, аския и др.), то во второй по-ловине 80-х годов появились новые возможности по «оживлению» многих жанров («алла», некоторых видов народно-прикладного искусства). С обретением независимости народное творчество стало одним из главных факторов возрождения, развития и укрепления духов-ных основ обновляющегося общества. За последние годы прави-тельством Узбекистана приняты постановления, направленные на возрождение народных промыслов и ремёсел. Ряд народных масте-
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351ров избраны академиками Академии художеств Узбекистана. За-конодательно утверждено звание «Узбекистон Республикаси халк устаси», первым номинантом которого стал ювелир Фасхитдин Да-дамухамедов. При научно-производственном центре «Мусаввир» создана ассоциация народных мастеров «Хунарманд», подразделе-ния которой действуют во всех районах республики. Основная за-дача этих организаций – восстановление забытых ремёсел, содей-ствие ремесленникам в производстве и сбыте продукции. Кроме того, ремесленникам оказывают помощь международ-ные фонды и организации. Стало традиционным проведение под эгидой государства и различных международных организаций ре-месленных ярмарок, приуроченных к праздничным датам. Эти яр-марки стимулируют рост ремесленного производства, способству-ют взаимообмену опытом, определяют маркетинг рынка. В 1995 г. в Ташкенте прошла первая большая ярмарка при поддержке ООН. Эту инициативу поддержали международные организации, за-интересованные в развитии туризма и экономики молодых госу-дарств. На протяжении ряда лет в Узбекистане действовал проект ООН «Культурно-познавательный туризм и развитие ремёсел» и проект «Помощь ремесленникам» при Каунтерпарт Консорциум, оказывающий значительную поддержку народным мастерам. Особое место в традиционном народном творчестве занимает 
декоративно-прикладное искусство. Следует отметить, что экономический кризис конца 80-х гг. от-рицательно сказался и на декоративно-прикладном искусстве, но уже к началу 90-х гг. наметились существенные сдвиги в сторону восстановления школ и центров народных промыслов. В 1996 г. основан Международный благотворительный фонд «Олтин Мерос», цели и задачи которого – поиск, учёт, приобрете-ние и сохранение уникальных предметов исторического и культур-ного наследия, информационная деятельность по ознакомлению мировой общественности с национальной культурой и искусством Узбекистана. В результате деятельности фонда возрождены та-кие почти исчезнувшие виды ремёсел, как набойка, миниатюрная лаковая живопись, ковроделие, реанимированы известные в про-шлом школы керамики. Эти ремёсла как уникальные виды искусства существуют в Узбекистане много веков. Среди них особым изяществом и утон-чённостью выделяется искусство миниатюры. Современные ма-стера миниатюры создают целые картины на бумаге, фарфоре, 
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352 керамике, украшают переплёты рукописных книг, столики из цен-ных пород дерева, шахматы, шкатулки, национальные музыкаль-ные инструменты. Круг изображаемых образов весьма широк – это музыканты, дервиши, влюблённые, гости на пиру, воины, погон-щики верблюдов. Литературной основой их творений являются произведения великих поэтов Востока – Навои, Джами, Фурката, Низами, Хайяма, но осваиваются сюжеты и из произведений евро-пейских классиков. В 1997 г. на основании Указа Президента «О мерах государствен-ной поддержки дальнейшего развития народных художественных промыслов и прикладного искусства» было обращено внимание на подготовку кадров в данной сфере, на вопросы организации ярмо-рок и выставок произведений народных мастеров. На основании Указа было создана ассоциация народных умельцев. Принятие в 2017 г. двух официальных документов открыли большие возможности для дальнейшего развития национального ремесленничества, народных художественных промыслов и при-кладного искусства. Согласно Указу Президента Республики Узбе-кистан «О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников» и Постановлению Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию дея-тельности ассоциации «Хунарманд», были определены такие на-правления  дальнейшего развития ремесленничества, как всесто-ронняя поддержка занимающихся ремесленничеством граждан и семей, особенно начинающих ремесленников, совершенствование  деятельности школ «Уста-шогирд», создание центров развития ремесленничества, особенно в городах и районах с глубокими тра-дициями развития народного ремесла, возрождение уникальных видов ремесленничества, формирование рыночной инфраструкту-ры для реализации потребителям продукции ремесленничества, всемерное стимулирование экспорта продукции ремесленниче-ства, содействие в проведении презентаций продукции нацио-нального ремесленничества на проводимых в зарубежных стра-нах выставках и ярмарках. В этом немаловажную роль сыграло и вхождение ассоциации «Хунарманд» в качестве ассоциированного члена в Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан без уплаты членских взносов за ассоциированное членство. Ре-месленникам было предоставлено множество льгот, так, напри-мер, льготы по фиксированному налогу и страховым взносам, льготный валютный режим, льготные кредиты, упрощён-ная приватизация и аренда государственной собственности. 
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353Сегодня в республике действует целый ряд государственных и общественных организаций и творческих объединений, которые регулируют работу по сохранению многовековых традиций народ-ного искусства. О повышении статуса народных мастеров свидетельствует и тот факт, что выдающимся из них было присвоено звание академи-ков Академии художеств Узбекистана. Это керамисты Ш. Азимов, Х. Хакбердиев, Ш. Юсупов, А. Нарзуллаев, А. Рахимов, миниатюрист Ш. Мухамеджанов. Работы узбекских мастеров высоко оценены не только в Узбе-кистане, но и за рубежом. Их работы хранятся в музейных и част-ных коллекциях России, США, Германии, Японии и многих других государств. Проведение различных выставок и фестивалей помогает выя-вить имена молодых талантливых мастеров. Так, например, Фести-валь искусств современных художников и мастеров-ремесленников Узбекистана «Art & Folk Uzbekistan Fest», прошедший в сентябре 2016 г., продемонстрировал высокий профессиональный уровень и стилевое разнообразие работ уже известных, а также начинающих мастеров прикладного искусства.Проведение I Ташкентского международного фестиваля декоративно-прикладного искусства, который состоялся в 2017 г., способствовало  укреплению международных культурных связей, популяризации традиционного и современного декоративно-прикладного искусства Узбекистана и зарубежных стран, возрож-дению забытых народных промыслов, выявлению интересных экспериментальных форм в прикладном искусстве.  В нём приня-ли участие кураторы и мастера из Азербайджана, Великобрита-нии, Ирана, Италии, КНР, Южной Кореи, Кыргызстана, Казахста-на, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, ФРГ, Японии и Узбекистана. В рамках фестиваля были представлены различные проекты. Мастера прикладного искусства Узбекистана продемон-стрировали существующие ныне в республике школы керамики, вышивки, ткачества, резьбы по дереву, ювелирного искусства и др. За круглым столом ведущие специалисты прикладного искусства обсудили актуальные проблемы современного состояния тради-ционных и нетрадиционных ремёсел. Состоялись мастер-классы и дефиле современного костюма, представленные студентами спе-циализированных учебных заведений, а также узбекских и зару-бежных дизайнеров. 
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10.2. РАЗвИТИЕ ХУДоЖЕСТвЕННой КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА 
И Её ИНТЕГРАцИЯ в МИРовоЕ КУЛЬТУРНоЕ ПРоСТРАНСТво 

Развитие художественной культуры Узбекистана 
в годы независимости Трансформационные процессы в социально-политической и экономической сферах, начавшиеся после обретения независи-мости, имели благотворное влияние на развитие художественной культуры Узбекистана. Независимость и государственный суверенитет стали важны-ми реформирующими факторами нового общественного устрой-ства страны, её культуры и искусства. Этот период ознаменован процессом обновления, обозначившим поиск новых духовных и эстетических ориентиров, а также задачи восстановления историко-культурной преемственности. Характерные тенденции были связаны с системным историко-философским и художе-ственным осмыслением традиционного культурного наследия, художественные интересы всё больше направляются к собствен-ным, определившимся ещё в древности этнокультурным традици-ям, возрастает интерес к религии. Искусство, апеллируя к своим духовно-нравственным корням, историческим героям, начинает обновляться и возрождаться на качественно новом уровне. Следует отметить, что на постсоветском пространстве повсе-местно наблюдался отказ от государственного регулирования культуры, в то время как в Узбекистане сформировалось карди-нально иное отношение к этой сфере. В период перехода к рыноч-ным отношениям государство взяло на себя обязанность обеспе-чения материально-технической базы художественной культуры. Например, благодаря поддержке государства даже в сложные пери-оды экономического спада перестроечного периода ни один театр не был закрыт или расформирован. Именно государство предоста-вило широкие перспективы для раскрытия талантов, повышения социального статуса национального искусства и его выхода в ми-ровое культурное пространство в качестве самодостаточного эсте-тического феномена. Вопросы культуры стали приоритетным на-правлением государственной политики. В настоящее время в стране функционируют 39 театров, 175 музеев, более одной тысячи центров и парков культуры и досуга населения, 301 детская школа музыки и искусства, 296 детско-юношеских и республиканских спортивных школ, около 51 ты-сячи спортивных комплексов, стадионов и сооружений, более 2,7 
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355миллиона детей регулярно занимаются спортом, музыкой и искус-ством. В сфере культуры и искусства, спорта и физической культу-ры занято 69 тысяч работников6. В своём выступлении на церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании па-лат Олий Мажлиса Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «…самое боль-шое наше богатство – это огромный интеллектуальный и духов-ный потенциал нашего народа. Мы хорошо знаем и высоко ценим заслуги нашей интеллигенции – деятелей науки и техники, в пер-вую очередь наших уважаемых академиков и профессоров, пред-ставителей культуры, литературы, искусства и спорта – в созда-нии и приумножении этого великого потенциала. Всесторонняя поддержка научных изысканий и творческой деятельности этих самоотверженных людей, создание для них необходимых условий должно стать нашей первостепенной задачей»7. Культурная политика государства подразумевает, прежде всего, гуманизацию художественной жизни, возрождение традиций, дви-жение к общечеловеческим ценностям и высоким нравственно-эстетическим идеалам, свободу реализации творческой мысли, что вносит существенные коррективы в идейно-содержательную проблематику и стилистику художественных произведений8. Вместе с тем критический анализ эффективности государствен-ного управления в области культуры показал, что существующая система государственного управления не позволила в полной мере обеспечить комплексное решение проблем развития культуры, а также проводить эффективную реализацию государственной по-литики в данной сфере. Несмотря на широкий круг и значимость поставленных функциональных задач, Министерством по делам культуры и спорта не обеспечивается активное взаимодействие с органами государственного управления и местными органами вла-сти, а его деятельность часто ограничивается лишь проведением культурно-массовых мероприятий. На недостатки в работе данного министерства, а также в деятельности творческих союзов и государ-ственных ведомств, которые должны координировать творческие процессы, всесторонне поддерживать деятелей искусства, указал Президент Ш. Мирзиёев 3 августа 2017 г. во время встречи с пред-ставителями творческой интеллигенции. Объединение в одном Министерстве таких многогранных и сложных сфер, как культура и спорт, снижало эффективность мер по развитию массовой физиче-ской культуры, широкой популяризации в регионах театрального, классического музыкального и других видов искусства. 
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356 Принятый Указ Президента Республики Узбекистан от 15 фев-раля 2017 года № УП-4956 «О мерах по дальнейшему совершен-ствованию системы управления в области культуры и спорта»9, а также Постановление Президента Республики Узбекистана от 15 февраля 2017 года № ПП-2778 «Об организации деятельности Ми-нистерства культуры Республики Узбекистан»10 направлены на коренное совершенствование системы управления в области куль-туры и спорта, кардинальное повышение эффективности реализа-ции государственной политики в данной сфере. В соответствии с Указом упраздняется Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан с образованием на его базе отдельно Министерства культуры Республики Узбекистан и Министерства Республики Узбекистан по физической культуре и спорту. Необходимо подчеркнуть, что Указом предусмотрено создание на базе эстрадного объединения «Узбекнаво» и объединения на-ционального танца «Узбекракс» Государственного учреждения «Узбекконцерт» при Министерстве культуры, которое сплотит около 2,5 тысяч творческих коллективов и исполнителей и по-зволит усилить эффективность реализации мер по развитию му-зыкального, хореографического и эстрадного искусства, оказать всемерное содействие в создании высокохудожественных каче-ственных произведений, отражающих высокую духовность, яркую и самобытную культуру народа Узбекистана. Практика прошлых лет показывает эффективность проектов, реализованных на основе социального партнёрства. В связи с этим уделяется особое внимание взаимодействию ННО и государствен-ных учреждений. На состоявшемся в октябре 2016 г. форуме ННО были выработаны конкретные предложения по реализации про-ектов и программ, на основе взаимодействия с государственными организациями, по содействию в охране и использовании объек-тов материального культурного и археологического наследия, вос-создании утраченных объектов нематериального культурного на-следия, сохранении и использовании архивных документов и иных материалов, имеющих историческую и культурную ценность. Искусство на современном этапе развития становится одним из важнейших факторов культурного и государственного строи-тельства. На искусство возлагаются определённые социальные функции, важнейшими из которых являются консолидирующая и созидательная роль в процессе осуществления реформ на пути до-стижения общественного прогресса и процветания нации11. 
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Развитие архитектуры и искусства
Архитектура и градостроительство. С начала 90-х годов XX века новая эстетика как составляющая идеи независимости полу-чает отражение в градостроительном и архитектурном облике го-родов страны и в формах монументального искусства. Устанавли-ваются монументы героям национальной истории – правителям, поэтам, мыслителям и учёным средневековья.Современные постройки украшаются стилизованными под средневековые образцы куполами и в то же время растут высот-ные здания банков, гостиниц и офисов, отражающие ведущие тен-денции мировой архитектуры. Такой стилевой симбиоз отражает новые черты национального зодчества. Наиболее показательно этот процесс протекает в столице Узбекистана – Ташкенте. За пе-риод Независимости в столице были выстроены такие монумен-тальные сооружения, как здания Олий Мажлиса Республики Узбе-кистан и Государственного музея истории Темуридов, Дворец международных форумов и Центр просветительства.Коренное изменение конструктивно-образных решений в функ-циональном предназначении объектов как фактора, обусловивше-го принципы архитектуры независимости, можно классифициро-вать следующим:– архитектура современных промышленных объектов;– мемориальная культовая архитектура, поминальные комплек-сы Имама ал-Бухари, ал-Фергани, Хазрати Имом и другие;– мемориальная архитектура и памятные ансамбли жертвам Второй мировой войны и репрессий советского периода;– ландшафтная архитектура в синтезе с традиционным нацио-нальным садово-парковым зодчеством;– жилая архитектура – строительство средне и многоэтажных жилых домов за счёт инвестиций частного и негосударственного сектора;– архитектура общественных зданий возведение объектов, основываясь на традициях гузаров, парков, торговых рядов с раз-мещением предприятий торговли и объектов малого бизнеса;– архитектура объектов культуры и образования - строитель-ство комплексов средних школ, лицеев, колледжей, высших учеб-ных заведений, учреждений культуры;– сельская архитектура – разработка генерального плана круп-ных посёлков, строительство жилья на основе типовых планов;– реставрация объектов культурного наследия – создание еди-ной охранной зоны и сохранение исторической среды12.
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358 Примечательно, что объекты архитектуры и градостроитель-ства периода независимости несут в себе и высокую естественно-образную нагрузку, воплощая национальное своеобразие и тор-жество идей независимости. Так, например, центральная площадь столицы представляет собой единство многофункциональных ан-самблей, включающих Арку благородства, памятник Счастливой матери, Площадь памяти, Здание Сената, зоны отдыха, набереж-ную Анхора. 
Изобразительное искусство. В формирующемся новом про-странстве культуры Узбекистана лидирующее место занимает станковая живопись. Изменение облика искусства Узбекистана справедливо связывают прежде всего с изменением мироощуще-ния художников, с предоставлением им полной творческой свобо-ды и возможности максимального самовыражения. Наряду с закономерным интересом к собственным художе-ственным традициям, живописцы Узбекистана творчески воспри-нимают и претворяют также достижения современного мирового искусства. Эта тенденция ярко проявилась в национальной стан-ковой живописи. Для живописи Узбекистана начала 1990-х гг. характерно разноо-бразие стилей и тематики. Это объясняется углублением и расши-рением творческого мировоззрения, стремлением авторов выйти за пределы известных нормативов и традиционных технологий. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. запретная ранее в искусстве советского времени исламская тематика получила отражение в творчестве узбекских художников. В начале 1990-х гг. на выстав-ках и в прессе широко обсуждались произведения живописца Ак-маля Нура на непривычную и закрытую в то время мусульманскую тематику – «Ангел», «Молитва», «Путь в Мекку» и др. Художник коснулся философско-этических аспектов исламской тематики, например, идеи покорности судьбе и её предопределённости, по-иска чистоты и жизненного смысла. К концу 2000-х гг. в изобразительном искусстве Узбекистана усиливается реалистическое направление. В этот период созданы мастерски написанные пейзажи, психологические портреты, экс-прессивные батальные сцены на исторические сюжеты художни-ков Х. Мирзаахмедова, й. Турсунназарова, М. Нуриддинова, Д. Мур-салимова, А. Аликулова, М. Мирсоатова, В. Енина и др. Работы этих художников отличает академическая скрупулёзность и отсутствие увлечённости экспериментальными новациями. Напротив, такие художники, как В. Бурмакин, А. Мирзаев, С. Рахметов, А. Икрамджа-
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359нов, З. Шарипова, Б. Махкамов и др. в своём творчестве сочетают различные подходы и смелые стилевые комбинации. В начале 2000-х гг. в практику искусства Узбекистана прони-кают новые формы актуального искусства, а к середине 2000-х в Узбекистане возникают кураторские проекты, осуществлявшиеся под руководством искусствоведов. Часть проектов была нацелена на внедрение в практику национального искусства инсталляций 
и видео-арта (куратор Н. Ахмедова), другая часть – на совмеще-ние станковой живописи, скульптуры и новых актуальных форм в одном экспозиционном пространстве (куратор А. Хакимов). Совре-менные интерпретации восточной философии и суфийской ми-стики демонстрируют ведущие мастера этого жанра – Д. Усманов и Ф. Ахмадалиев. Для живописи второй половины 2000-х годов характерно стрем-ление к философской интерпретации социальной проблематики. Эта тенденция нашла выражение в картинах Б. Исмаилова, М. Ка-рабаева, З. Шариповой, Д. Усманова, Т. Ахмедова, Ф. Ахмадалиева, Д. Разикова, С. Джаббарова. Рациональные мотивы вкупе с интона-цией лирико-метафорической и медитативной живописи высту-пают у этих художников частью процесса творческого обновления, которое характеризует феномен новой узбекской живописи. Современное изобразительное искусство Узбекистана пре-терпело смену определённых стилевых приоритетов – от акцен-тированного внимания к традициям восточной миниатюры до авангардистски нацеленных проектов. Кроме того, творчество определённой части художников направлено на более умеренные творческие поиски, исходящие из реалистических традиций, а также модернистских решений, связанных с поиском собственной философии искусства. Таким образом, можно заключить, что общая картина изобра-зительного искусства республики на сегодняшний день пред-ставляет собой симбиоз различных художественных направлений и стилей – как исконно национальных, так и мировых. Наряду с освоением такого присущего восточной художественной культуре стиля, как миниатюра, по-прежнему сильна узбекистанская школа реализма, давшая яркие художественные плоды в ХХ веке, разви-ваются также новые, актуальные формы творчества, объединён-ные термином «contemporary art» («современное искусство»). Следует отметить, что в современном изобразительном искус-стве Узбекистана огромную популярность обрёл исторический жанр. К нему обращаются как зрелые мастера, так и начинающие 
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360 художники. Это многочисленные портреты Амира Темура, Бабура, Улугбека и других исторических личностей, создание историче-ских комплексов. Развитию изобразительного искусства служит и то, что в Узбекистане созданы благоприятные условия для начинающих живописцев, скульпторов, дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства. Они широко пользуются предоставленны-ми льготами и преференциями. 
Музыкальное искусство. В этой области осуществляются круп-ные, исторически значимые проекты, связанные со строитель-ством, реконструкцией и реставрацией театральных и концерт-ных зданий (Государственного Академического Большого театра оперы и балета им. Навои, Государственного узбекского музыкаль-ного театра им. Мукими, Дворца музыки и др.), учебных заведе-ний (Государственной консерватории Узбекистана (ГКУз), лицеев, колледжей), музеев (Юнуса Раджаби, Мухтара Ашрафи); созданием при вузах новых кафедр и факультетов (отделения эстрадной му-зыки в ГКУз.). Активизация музыкальной жизни в Узбекистане связана также с проведением творческих состязаний: конкурсов песни «Ўзбекистон – Ватаним маним», конкурсов молодых талантов «Ис-теъдод – 1995», телефестивалей «Марҳабо, талантлар», республи-канских и международных музыкальных форумов, фестивалей («Шарк тароналари» и др.), с чествованием известных компози-торов, дирижёров, певцов, инструменталистов (М. Кари-Якубова, Ходжи Абдулазиза Абдурасулова, журахона Султанова, Мамуржона Узакова, Комилжона Отаниязова). Несомненно, проведение таких мероприятий содействует развитию академической, традицион-ной и современной музыки, а также популяризирует националь-ное искусство и воспитывают новое поколение в любви к нему.Указом Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 1996 г. «Об улучшении музыкального образования, деятельности учебных заведений культуры и искусства в республике» специали-зированным школам, лицеям, колледжам, вузам выделено техни-ческое оборудование, музыкальные инструменты. За прошедшие четверть века развитие музыкального искус-ства и особенно композиторского творчества характеризуются расширением тематики музыкальных произведений. Амплитуда тем охватывает историю и современность, фантастику и злобод-невные проблемы. Узбекские композиторы имеют возможность 
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361творчески контактировать с коллегами и музыкальными коллек-тивами Японии, Южной Кореи, Турции, ФРГ, Франции.Плодовитым этот период является и с точки зрения количества и художественного уровня созданных произведений, прослежива-ется разнообразие жанров и форм музыкальных произведений. В ряду ставших уже традиционными жанрами, такими как оперы, балеты, музыкальные драмы, появляются новые – мюзиклы, са-тирические комедии. Новыми формами обогащается и инструмен-тальная музыка.Принципиально важным в рассматриваемый период является появление молодых узбекских композиторов. Отметим среди них О. Абдуллаеву, Д. Янов-Яновского, Д. Зокирову, Х. Хасанову. Продол-жают плодотворную деятельность мэтры узбекской композитор-ской школы – Р. Абдуллаев, Х. Рахимов, Ф. Янов-Яновский, А. Мансу-ров, Д. Амануллаева, Д. Саидаминова и др. Становление нового независимого государства, отказ от идео-логии социалистического реализма вызвали к жизни небывалый интерес к истории народа к его духовным истокам. Ответом на эти запросы стало появление ряда опер, отличающихся внутрижанро-вым многообразием и новыми драматургическими решениями. Это «Абу Али Ибн Сино» М. Бафоева, «Садокат» Р. Абдуллаева, «жа-лолиддин Мангуберди» И. Акбарова. Сказочная тематика в контексте фольклорных традиций рас-крыта в опере «Алпомиш и Ойбарчин» Х. Рахимова, опере-балете Н. Гиясова «Три друга – три богатыря». Новым явлением для узбекской культуры стали оперы, соз-данные для детской аудитории: «Принцесса на горошине» Ф. Янов-Яновского, «Инопланетный робот», «Царь зверей» А. Ман-сурова. Современная тематика освещена в одноактной опере Ф. Янов-Яновского «Аккомпаниатор». Мюзикл как один из жанров западной культуры долгое время не привлекал внимания узбекских композиторов. Однако за пери-од независимости и в этом направлении были созданы яркие про-изведения. Это – «Сквозь зеркало за чудом», «Сказка заколдован-ного леса» А. Эргашева, «Эхо любви» С. Абсалямова, «Под парусом на “Подсолнухе”» И. Берлина. Поиски в жанре балета, традиционно являющемся для узбек-ских композиторов полем экспериментов, привели к целой рос-сыпи открытий. Историческая тематика была раскрыта в балетах «Ширак» Т. Курбанова, телевизионных балетах «Созвездие Улуг-
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362 бека», «Свет из прошлого» М. Бафоева, «Принцессы Тимуридов» А. Икрамова, «Увайсий» К. Камилова. жанр сказки был представ-лен балетами «Шерзод и Паризод» Т. Курбанова, «Хумо» А. Эрга-шева, а также сказка на японские мотивы – балет «Урашимо Таро» Ф. Янов-Яновского. Интенсивно развивался в этот период популярный жанр музы-кальной драмы и комедии. Сохраняя глубокую связь с народными традициями, этот жанр заметно эволюционировал. Богатство и разнообразие тем органично перевоплотилось в разножанровые произведения. Темы современности получили художественное воплощение в музыкальных драмах «Супер свекровь 1 и 2», «Эта необычная квартира», «Алла» Ф. Алимова, «Любовь моя – судьба моя», «Заклад на любовь» К. Камилова, «Отец мой» А. Хашимова, «Звук из могилы», «Святая женщина» О. Абдуллаевой, «Капкан» Д. Закировой, «Актриса» И. Берлина. Сказочный жанр представлен музыкальными драмами «жадный бай и батрак» и «Африканская принцесса» С. Юсупова.Новые и интересные явления происходили в сфере инструмен-тальной музыки. Расширились границы симфонической музыки. Симфонии, концерты, сюиты, поэмы, написанные для симфониче-ского оркестра, чередуются с произведениями такого же масшта-ба, написанными для народных инструментов и коллективов на-родных инструментов.Характерные для этого периода произведения – симфония «Са-марканд», 9 симфонических танцев по мотивам драмы «Кровавая свадьба» Гарсия Лорки  и И. Акбарова, фантазия «Сердце моё» для камерного оркестра народных инструментов «Согдиана», концерт для танбура и симфонического оркестра, «Праздничная увертюра» М. Бафоева, Симфония на корейские мотивы, «Фантазия», вариа-ции для дутара и оркестра народных инструментов Х. Рахимова, 13-я и 14-я симфонии Н. Гиясова, «Поэма о любви» для симфони-ческого оркестра, для фортепиано с оркестром «Раталла», «Эпита-фия» Р. Абдуллаева и т.д.Смешанные вокально-инструментальные жанры, не теряя сво-ей актуальности и направленности на широкую аудиторию, обо-гащаются философской глубиной и психологической дифферен-цированностью. Это – симфоническая оратория Б. Лутфуллаева, симфония для голоса и оркестра «Острова души» Д. Амануллаевой, «Восточно-западный деван» Д. Саидаминовой. Большой интерес для композиторов в данный период представ-ляют жанры камерной музыки. Особенно заметны достижения в 
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363области фортепианной музыки. Это – 24 фуги Р. Абдуллаева, 24 прелюдии А. Хашимова, 4 сборника Н. Нархожаева, 24 джазовые прелюдии В. Сапарова и др.Музыка для кино, спектаклей, телесериалов также является областью творчества композиторов Узбекистана. Это – музыка и песни для кинофильмов. Наиболее яркие работы в этой области приобретают самостоятельную жизнь, звучат с эстрадных под-мостков. Активно сотрудничают с кинематографом и телевидени-ем О. Абдуллаева, Х. Хасанова, Х. Назаров, Р. Абдуллаев. Узбекская эстрада, имея почти вековую историю, находится в по-стоянном поиске. Одним из основных показателей мастерства та-ких исполнителей и ансамблей, как Б. Закиров, ВИА «Ялла», «Садо», М. Ташматов, К. Раззакова и т.д., было соединение национальной почвенности и современных для каждого периода звучаний. В период независимости эстрадная музыка приобрела небыва-лый размах. Этому способствовал ряд государственных постанов-лений, направленных на развитие этой отрасли культуры. Были организованы эстрадные отделы в специализированных музы-кальных колледжах и лицеях, факультеты эстрады в Государствен-ной консерватории с подразделениями вокала, инструменталь-ной музыки и профессиональной подготовкой звукорежиссёров. Результатом этих усилий стали победы С. Назархан, «Согдианы», Д. Пиязова, камерного оркестра «Омнибус», джазового коллектива «Биг бенд» в различных престижных международных конкурсах и фестивалях. Однако следует отметить и то, что с развитием музыкальной ин-дустрии в целях лёгкой наживы широко распространяется плаги-ат со ставших теперь доступными турецких, арабских, индийских эстрадных песен. Глубоко не вникая в суть вопроса, слушатель лег-че поглощает упрощённый вариант переведённой песни, чем её за-рубежный аналог. Фонограмма из прикладного, вспомогательного технического средства, к сожалению, стала основным способом су-ществования многих эстрадных певцов. Некоторые из них, не имея школы, профессиональной подготовки, а то и элементарного пев-ческого голоса, вольготно чувствуют себя на ТВ и радиоэфире. В данном случае такие, казалось бы, позитивные понятия, как «про-стота и доступность», наносят ущерб эстетическому вкусу и ведут к деградации современного слушателя. Рассуждая о музыкальном искусстве, отметим, что композитор-ское творчество в Узбекистане – это сегодняшняя форма музы-кального мышления. И пусть не всегда и не везде академические 
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364 жанры этого вида творчества находят своего зрителя, но факт наличия  в современной узбекской культуре опер, симфоний, му-зыкальных драм придаёт ей значимость, глубину и уверенность в дальнейшем развитии. Ну, а проблемы типа «серьёзная музыка и молодёжь» или «пропаганда серьёзной музыки среди широких масс слушателей» – они универсальны и  актуальны не только для нашей республики. 
Театральное искусство. Театральное искусство Узбекиста-на за последние два десятилетия сделало значительный шаг вперед в плане освоения жизненного материала, обогащения идейно-художественного содержания, расширения жанрово-стилистических и философско-этических границ национальной сцены, обращенной к историческим фактам, событиям и персона-лиям, к легендарной тематике, воспевающей героизм и патриоти-ческие чувства народа, к современной теме, раскрывающей духов-ный мир, интересы и приоритеты нашего поколения.Государство, в свою очередь, предприняло ряд важнейших мер для развития театрального искусства в современных условиях. Речь идёт о государственных заказах на постановки спектаклей, о налоговых и других льготах, таких как учёт выслуги лет работни-кам культуры, учреждение системы премий и конкурсов, выявляю-щих молодые таланты, поощряющих труд театральных деятелей. Ещё в 90-е гг. ХХ века, несмотря на трудности переходного пе-риода, расширяется сеть детских театров республики. В 1993 г. состоялось открытие Ферганского и Хорезмского кукольных теа-тров, в 1994-м – Кашкадарьинского, в 2001-м – Сурхандарьинского. В конце ХХ – начале ХХI вв. осуществляется реконструкция ряда те-атральных объектов (в 1999-м – Академического русского театра драмы Узбекистана, в 2001-м – Узбекского Государственного Ака-демического театра драмы, которому дан статус Национального театра). В 2014 г. в Фергане завершено строительство Театрально-концертного дворца. В 2015 г. в Ташкенте завершена капитальная реконструкция исторического здания Государственного Академи-ческого Большого театра оперы и балета им. Алишера Навои. В марте 1998 г. создано творческо-производственное объедине-ние «Узбектеатр», с 1999 г. начал издаваться журнал «Театр».Осуществлялись некоторые проекты, которые объединили теа-тральных практиков, молодые кадры республики. Но в последние годы существования объединению не удалось функционировать полноценно. Поэтому с Указом Президента Республики Узбекиста-на «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управ-
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365ления в области культура и спорта Узбекистана» от 15 февраля 2017 года объединение «Узбектеатр», с учётом изучении его дея-тельности, было ликвидировано. Его функции переданы в ведение Министерства культуры Республики Узбекистан. За минувшие годы значительно укрепились межкультурные связи узбекских театров с зарубежными творческими коллектива-ми. Не только столичные, но и областные театры становятся ак-тивными участниками этого процесса, который развивается в трёх основных направлениях: фестивали, гастроли, сотрудничество с режиссёрами, композиторами, дирижёрами в постановочной рабо-те над спектаклями. В Узбекистане также набирает обороты своя фестивальная жизнь республиканского и международного значения («Навруз», «Театр: Восток и Запад», «Хумо», «В перекрёстке весны», «Анди-жанская весна», «Фестиваль Верди», «Дебют», «Воспеваю тебя, со-временник!» и др.). Международный фестиваль «Театр: Восток и Запад», который прошёл в Ташкенте 23-30 октября 1993 г., стал первым крупным театральным форумом, в котором участвовало большое число специалистов из разных стран мира. У зрителя была возможность увидеть и сравнить опыт различных национальных школ и на-правлений, что дало почву для горячих дискуссий, интересных на-блюдений и выводов. А фестиваль «Навруз», проводившийся в конце 80-х и 90-х го-дов ХХ века, был мероприятием, которое показывало творческие искания в странах Центральной Азии. 1997 году фестиваль был приурочен к юбилею Амира Темура. В последние годы в международном конкурсе исполнителей итальянской оперы «Competizione dell’ Opera» участники из Узбе-кистана показывают хорошие результаты и завоёвывают высшие награды – Гран-при.  В процессе обновления репертуара большое внимание обраще-но на историческую тему, на воплощение образов крупных лич-ностей, внесших вклад в историю и культуру узбекского народа (Имам ал-Бухари, Ахмад ал-Фергани, Амир Темур, Мирзо Улугбек, Захириддин Мухаммад Бабур, Нодирабегим). Исторический материал служит тем фундаментом, тем пози-тивом, который способствует воспитанию у молодого поколения патриотических устремлений, силы духа, гордости за прошлое и настоящее своего отечества, за дела великих предков, заложивших основы государственности, национальной культуры и науки. 
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366 Примечательно также обращение театров к литературным ис-точникам, откуда черпаются новые и новые этико-нравственные, философские мотивы и сюжеты. В плане творческого осмысления неисчерпаемым идейно-художественным ресурсом обладают поэ-мы Алишера Навои, благодаря их контекстуальной насыщенности и образно-зрелищному ряду. Если в спектаклях на легендарные темы речь идёт об исконно национальных традициях, обычаях и духовных ценностях, о любви к родной отчизне, что выявляется на почве столкновения в обоб-щённой форме добра и зла, то в произведениях на современную тему фигурирует обыкновенный человек с его повседневными за-ботами, морально-нравственными установками и межличностны-ми конфликтами.В спектаклях о молодёжи особое внимание обращается на этико-нравственные проблемы, поднимаются острые социальные проблемы, связанные с наркоманией, религиозным экстремизмом, терроризмом, работорговлей. Главным образом, это семейно-бытовая коллизия в жанре коме-дии с присущими для узбекских театров заострениями или мело-драма, переданная в лирико-поэтической форме. Такие спектакли, как «Властелин космоса», «Испытания судьбы», «Деревья умирают стоя» Узбекского Национального академического театра драмы, также «Простодушная невестка» (в других театрах поставлена под названием «Сад»), «Дорог, да после смерти» Музыкального театра имени Мукими стали событиями в театральной жизни страны. Профессор М.А. Хамидова, отмечая достижения Музыкального театра им. Мукими, в то же время указывает на отрицательные мо-менты, которые присущи нынешней театральной жизни, подни-мает вопрос профессионализма. Например, использование «в по-становочном, исполнительском плане известных приёмов» иногда «в форме показа, иллюстративно, плакатно, без глубокого анализа и постижения сути драматического конфликта и образов персона-жей». В музыкальной драме часто сама музыка становится «сопро-вождающей», «оркестровые, вокальные разделы, построенные по принципу отдельных автономных номеров, создают определённое настроение, не являясь неотъемлемой частью драматургического действия»13. Это относится не только к театру им. Мукими, но и ко всем областным театрам музыкальной драмы и комедии, кото-рые за отсутствием хороших произведений ставят драматические спектакли. В настоящее время можно говорить об активизации театраль-
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367ной деятельности по всем направлениям и креативизации средств выражения, где есть место и национальным традициям, и европей-ской классике, и текущему созидательному моменту с его техноло-гическими инновациями и творческими способами высказывания, цель которых – соответствие духу времени, решение важнейших духовно-эстетических задач современности, гуманизация и социа-лизация театральной мысли, полнокровное существование в лоне национальной и мировой культуры. Очевидно также то, что театр призван не только отражать, но и обобщать, анализировать, оценивать реалии окружающего мира, искать решения и, главное, уважать своего зрителя как собесед-ника, друга, соратника, привлекая его к диалогу, заслуживая его доверие, заряжая его жизненным оптимизмом, воспитывая в нём чувство собственного достоинства, самоуважения и уважения к людям, оставляя за ним право выбора. 
Киноискусство. Изменения в жизни узбекского общества после 1 сентября 1991 г. определили перемену системы координат и в киноискусстве Узбекистана. Понимая значение кино в формиро-вании мировоззренческих, нравственно-эстетических идеалов мо-лодого поколения, государство в первые же годы независимости приступило к осуществлению комплекса мер по стимулированию и развитию этого вида искусства как наиболее действенного фак-тора влияния на массовую аудиторию. Указом Президента Республики «О мерах по дальнейшему со-вершенствованию организационной структуры и улучшению дея-тельности Министерства культуры Республики Узбекистан» от 9 марта 1992 г. киносфера отделяется от системы Министерства куль-туры Узбекистана как самостоятельное ведомство, занимающееся организационно-управленческими и финансово-хозяйственными вопросами кинопроизводства. Общеизвестно, что в мировом киноискусстве параллельно раз-виваются две тенденции – авторский концептуальный кинема-тограф современной Европы и американское коммерческое ки-ноискусство. Обе тенденции в той или иной степени отразились в динамике развития узбекского кино. За годы независимости игровое кино Узбекистана претерпе-ло определённую эволюцию. Сначала это было кино с идейно-художественной программой, философией развенчания советских мифов, как, например, в фильмах «Долина моих отцов» (1998 г., режиссёр Ш. Аббасов), «Единственная память» (1998 г., реж. С. На-зармухаммедов). Позже остро социально-критический импульс по-
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368 степенно угасает, превалирует ориентир на «этнокино»: «Оратор» (1998 г., реж. Ю. Разыков), «Чимилдик» (1999 г. реж. М. Абзалов), «Дилхирож» (2001г., реж. Ю. Разыков) и др. Эстафету великолепных национальных фильмов 1991–2000-х гг. продолжили фильмы «До-рога под небесами» (2005 г., реж. К. Камалова), «Источник» (2006 г., реж. Ё. Туйчиев), «Небеса – моя обитель» (2012 г., реж. А. Шахабид-динов), «Дядя» (2014 г., реж. Р. Маликов), «Колодец» (2015 г., реж. М. Абдухаликов), «Отец» (2015 г., реж. А. Мигноров). Опираясь на вековой уклад жизни, на народные обычаи и традиции, узбекским кинематографистам удалось воспроизвести особый мир традици-онной культуры. В их полотнах посредством современного киноя-зыка повествуется о самом сокровенном, самом реальном – о душе человека. По-новому звучит тема генетической памяти человека о своих корнях, истоках. Авторам удалось образно и правдиво отраз-ить различные стороны жизни людей в современном мире, кото-рые найдут отклик у зрителя. Начало 2000-х характеризуется постепенным увеличением про-изводства кинолент, расширением их жанрово-стилистических границ, более интенсивным обращением к современной теме. Поиски национальной идентичности, выявление характерных для нашего народа исконных нравственных и духовных качеств сопро-вождались созданием кинопроизведений, в которых ставились и решались актуальные задачи общечеловеческого значения. За-метно расширился репертуар тем и проблематики национально-го кино, отражающий волнующие общество вопросы. Не остался равнодушным узбекский кинематограф и к таким злободневным, острым и разрушающим основы процветающего общества пробле-мам, как религиозный экстремизм, наркомания, преступная тяга к незаконному обогащению и т.п. Эта тенденция достаточно ярко проявилась в фильмах кинорежиссёра Х. Насимова «Обманутая женщина» (2011 г.), «На дне» (2012 г.), «Заблудившиеся» (2014 г.), в крупномасштабных проектах Р. Сагдиева «Предатель» (2015 г.), «Барон» (2016 г.). В едином кинопроцессе периода независимости можно условно выделить группы картин, для которых характерен достаточно кон-кретный сюжет, строящийся вокруг основной мысли. Это, напри-мер, «Тишина» (2008 г., реж. Ё. Туйчиев), «Паутина» (2010 г., реж. М. Абдухаликов), «Поздняя жизнь» (2011 г., реж. А. Шахабиддинов), «Зарб» (2013 г., реж. Н. Туляходжаев), «Крепость» (2014 г., реж. А. Ганиев) и др. Проблема достоверности по-прежнему остро волну-ет кинематограф, а герои указанных произведений погружены в 
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369атмосферу узнаваемой повседневности, где жизнь видится как бы глазами соучастника и очевидца событий. Этот дополнительный ракурс вносит заметную свежесть в тематические искания узбек-ских кинематографистов. Местом действия многих кинолент стал город с его многоэтаж-ными домами, мегацентрами, благоустроенными кварталами. Иное пространство осваивают герои фильмов «Дыня» (2013 г., реж. З. Мусаков), «Росток» (2015 г., реж. З. Мусаков), «Баракасини берсин» («С пожеланием изобилия», 2015 г., реж. Ф. Худойбердиев). Персо-нажи этих фильмов – обитатели современных узбекских кишла-ков. Исходной фабулой сюжетов, как правило, служит комедийная ситуация и пронизывающая её лёгкая ирония, которые вплетают-ся в общую канву повествования и носят не только развлекатель-ный характер. В них кинообраз, возникающий на бытовой почве, выделяется своей человечностью, простотой, это – носитель луч-ших качеств узбекского народа, носитель добра, справедливости и морального долга. Герои подчас смешны, в их характере ощутимы народные фольклорные корни, что даёт возможность узбекским кинематографистам найти в знакомом, казалось бы, материале новые краски, создавать характеры, ещё не исследованные в на-циональном кинематографе. Обновление жанрово-стилистического, технико-выразитель-ного языка с целью их соответствия новому экранному мышле-нию характерно для киноискусства Узбекистана периода незави-симости. Важнейшая его тенденция – апеллирование к истории, к национальным традициям и фольклорным мотивам, создание со-временных произведений, искренних и близких духовному скла-ду людей в период адаптации к новым условиям, где в качестве приоритетов выступают интересы человека, личности, универ-сальные гуманистические ценности общества, открытого всему миру. Развитие коммерческого кино можно рассматривать как весьма симптоматичное, хотя и неоднозначное явление нового периода развития национального кинематографа. Следует отметить, что коммерческое кино инициировало появление узбекского зрителя, потерянного в начале 1990-х гг.Таким образом, появление или возвращение национального зрителя может расцениваться как позитивная примета и как опре-делённый симптом возрождения узбекского кинематографа. В то же время коммерческое кино породило и целый ряд проблем со-циокультурного и эстетического характера. 
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370 Стимулирующим фактором развития отечественной киноин-дустрии стал Указ Президента республики «О совершенствовании управления в сфере кинематографии» в 2004 году, на основании которого было принято постановление Кабинета Министров ре-спублики о финансировании национального кино. С этого времени в стране ежегодно выделяются средства на создание 12 полноме-тражных художественных кинофильмов; производство 20 наиме-нований документальных и научно-популярных, 10 мультиплика-ционных фильмов и т.д.К настоящему времени национальная видеотека Узбекистана включает в себя целый ряд документальных, художественных и анимационных фильмов. Современное национальное кино сегод-ня характеризуется своеобразием репертуара, где основную долю занимают узбекские картины.Так, ряд отечественных кинофильмов посвящён исторической тематике, художественной экранизации истории народа. Среди них такие картины, как «Каменный идол» (реж. И. Эргашев), «До рассвета» (Ю. Азимов), «Имам аль-Бухари» (Б. Садыков, 1995), «Великий Амир Темур» (Б. Садыков, И. Эргашев, 1996), «Родина» (2005), «Свинец» Зульфикара Мусакова (2011), «Юрта» Аюба Шаха-биддинова (2007) и др.Кроме этого, среди кинолент узбекских режиссёров всё больше преобладает тематика семьи, взаимоотношений разных поколе-ний, сосредоточенность на проблемах отдельных людей. Особенно ярко в общем кинопроцессе страны проявляет себя авторское кино, создаваемое поколением молодых режиссёров, многие из которых уже стали лауреатами международных кинофестивалей. Среди них Ёлкин Туйчиев, Аюб Шахабиддинов, Мансур Абдухаликов. Их филь-мы – «Тюльпан в снегу», «За мечтой», «Росток», «Робия», «Юрта» – ознаменовали собой появление кинолент нового поколения, содер-жащих в себе экспериментальные подходы к построению экранного повествования. Особенности векового уклада жизни узбекского на-рода, его обычаи и дыхание времени просматриваются сквозь при-зму непритязательных историй героев новых кинокартин. Значимую роль в развитии авторского кино сыграли экспери-ментальные работы молодых авторов в формате короткого метра. Однако, существуют факторы, сдерживающие рост киноинду-стрии. К ним следует отнести низкую окупаемость кинопроектов, ограниченный объём внешних инвестиций в кинопроизводство. Коммерциализация отрасли часто вступает в противоречие с зада-чей сохранения высокого художественно-творческого потенциала. 
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371К сожалению, в самом кинематографе последних лет, несмотря на некоторый зрительский интерес, связанный с коммерчески-ми фильмами и немалые государственные инвестиции, интерес-ных творческих достижений немного. В качестве примера можно привести такие нашумевшие кассовые фильмы, как «Бойвачча», «жаноб Хеч Ким», «Дадам буйдок» и т.д. Весь эпатажный эффект подобных картин построен на нескольких сценах с участием по-пулярных актёров, за которыми прячется профессионально слабая киноработа. В большинстве фильмов наблюдается предсказуе-мость событий и стереотипность человеческих образов и манер поведения. В потоке национальных фильмов, посвящённых совре-менности, не хватает ощущения реальности, той эмпирики, в кото-рой мы живём. Всё это ставит ряд серьёзных проблем перед новым кино Узбекистана.
вхождение Республики Узбекистан в международное 
культурное пространствоВхождение Узбекистана в международные организации и уста-новление дипломатических отношений со многими странами мира в качестве субъекта международного права позволило творческой интеллигенции страны не только глубоко ознакомиться с дости-жениями современного мирового художественного процесса, но и представить достижения национальной культуры и искусства на мировой арене. Членство Узбекистана в ООН, ЮНЕСКО и других международ-ных организациях инициировало ряд значительных проектов в области образования, культуры и искусства, успешная реализация которых дала импульс возрождению и развитию духовной культу-ры нации. Так, например, в 2002 г, благодаря совместным усилиям правительства, Национальной комиссии ЮНЕСКО и представи-тельства ЮНЕСКО в Узбекистане один из интереснейших центров традиционной народной культуры – Байсун, наряду с другими 18 объектами культуры в различных регионах мира, был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия челове-чества. Всего в настоящее время в национальный список немате-риального культурного наследия Узбекистана внесены 74 объек-тов, 5 из них внесены во всемирный репрезентативный список 

«шедевров устного и нематериального наследия человече-
ства». Это культурное пространство Байсуна (2001) как уникаль-ный пример сохранения в крае всех видов народного творчества (традиционные обычаи и обряды, устное поэтическое наследие, 
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372 музыка, ковроткачество, вышивка и проч.); «Шашмаком» (2003) как уникальное музыкальное наследие макомного искусства, фе-номен духовной культуры народов Центральной Азии; самобыт-ный песенный жанр Ферганский долины «Катта ашула» (2009) со своими особенностями музыкально-поэтического языка и испол-нительства; общенациональный праздник «Навруз» (2009); а так-же уникальный в своём роде конкурс острословия «Аския» (2014). В международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО отмечались 2750-летие Самарканда, 2700-летие городов Карши и Шахрисабз, 2500-летие городов Хива, Бухара и Термез, 2200-летие города Таш-кента, 2000-летие города Маргилан, что явилось признанием об-щемирового значения историко-культурного наследия узбекского народа. Создание в 1997 г. Академии художеств Узбекистана на основа-нии Указа главы государства имело важное значение в консолида-ции художественных сил. Это событие сыграло позитивную роль в улучшении уровня художественного образования, активизации выставочно-творческой деятельности, расширении тематики научно-исследовательских работ, а также подняла на новый уро-вень критическую и пропагандистскую деятельность. При госу-дарственной поддержке в системе Академии художеств созданы и успешно функционируют творческие организации и учреждения, нацеленные на популяризацию национального культурного насле-дия и современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства.К настоящему времени Академия художеств Узбекистана яв-ляется полноправным участником международных художествен-ных процессов, входя в состав правления Международной конфе-дерации Союза художников (Москва). В рамках её деятельности презентация узбекского изобразительного, фотографического и декоративно-прикладного искусства осуществляется целым рядом международных и республиканских проектов. В их числе Ташкент-ские Международные биеннале и фотобиеннале – «Ташкентале», Международная биеннале детского рисунка, «Топ-арт», «Неделя изобразительного искусства + 5» и многие другие. Все они направ-лены на развитие и стимулирование художественного творчества, содействуют расширению творческих связей наших авторов и об-мену опытом с зарубежными коллегами. В начале 2000-х гг. художники Узбекистана первыми на пост-советском пространстве выступили с инициативой проведения 
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373Международной биеннале современного искусства, что стало ин-дикатором процесса активного интегрирования национального искусства в мировое культурное пространство. Состоявшиеся в 2000-е гг. Ташкентские Международные биеннале современного искусства и Международные фотобиеннале продемонстрировали высокий творческий потенциал художников и своеобразие на-ционального искусства Узбекистана. В это же десятилетие были проведены другие крупные республиканские и международные выставочные проекты в сфере изобразительного искусства и ху-дожественной фотографии. Это стало возможным благодаря госу-дарственной поддержке, выразившейся в выделении финансовых средств для проведения этих мероприятий, капитального ремонта имеющихся и постройки новых, отвечающих мировым стандартам, выставочных залов. Становится традиционным проведение в городе Маргилане под эгидой ЮНЕСКО фестиваля «Праздник атласа», демонстриру-ющего работы маргиланских ткачей, превративших ткани в свое-образные шедевры искусств. Великолепие натуральных материа-лов, таких как атлас, адрас, бекасам, завоёвывает популярность во всём мире, что доказывает широкая география участников фести-валя. Так, например, в фестивале 2016 г. участвовали гости из Ве-ликобритании, Германии, Эстонии, Румынии, Республика Корея, Бангладеш, Латвии и др.14 В фестивале приняли участие также мастера декоративно-прикладного искусства из Риштана со свои-ми изящными изделиями, притягивающими взор нежно-голубой глазурью. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ1. Духовное развитие общества неразрывно связано с процес-сами возрождения и глубокого освоения богатого культурного наследия предков. Культура Узбекистана за годы независимости прошла сложный и многогранный путь развития. Несомненно, со-стояние художественной культуры зависит от трансформацион-ных процессов, происходящих в обществе. 2. Последовательная религиозная политика государства, на-правленная на создание законодательной базы, гарантирующей свободу вероисповедания, празднование религиозных праздни-ков, проведение международных симпозиумов по случаю юбилеев 
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374 исламских теологов, издание и изучение их трудов, содержащих религиозные, моральные и правовые наставления, подготовка вы-сококвалифицированных религиоведов, а также строительство и реставрация религиозных комплексов, – все эти мероприятия на-правлены на эффективное использование исламского фактора и его духовных возможностей. 3. Культурная политика государства, основанная на гумани-зации художественной жизни, установление в различных сферах искусства свободы творчества, свободного выбора тем и художе-ственных средств выражения, а также многовекторность культур-ных связей и вхождение Узбекистана в мировое культурное про-странство оказали позитивное влияние на процессы возрождения и развитие художественной культуры республики. 4. Архитектуру периода независимости характеризует симбиоз ведущих тенденций мировой архитектуры и традиционных для среднеазиатского зодчества элементов. Новой чертой националь-ного зодчества является то, что объекты архитектуры и градостро-ительства периода независимости несут в себе высокую образную нагрузку, воплощая национальное своеобразие и торжество идей независимости. 5. Музыкальная культура независимого Узбекистана представ-лена академической, традиционной и современной музыкой во всём жанрово-стилевом и тематическом многообразии. Наблюда-ется процесс слияния жанров, творческих концепций, рождения новых синтетических форм. 6. Театральное искусство характеризуется актуализацией исто-рической темы, поиском образа современного героя, интересом к фольклорно-этнографическому материалу, обращением к лите-ратурным произведениям как неисчерпаемым первоисточникам. Аналогичные процессы наблюдаются и в других видах искусства, в том числе в киноискусстве. Эти процессы характеризуются главен-ством исторической тематики, возвращением к духовным истокам народа, интересом к традиционным ценностям, а также к достиже-ниям современного мирового искусства. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 10:1. В каком состоянии находилась духовность Узбекистана в совет-ское время? 
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3752. Наряду с достижениями, укажите на последствия господствую-щей системы советской власти, которые негативно отразились на развитии национальной  духовности узбекского народа. 3. Расскажите о значении исламской религии в духовной жизни узбекского народа.4. Какие совместные с ЮНЕСКО мероприятия были проведены в Узбекистане? 5. В чём состоит кардинальное отличие культурной политики Узбе-кистана в годы независимости от той, которая проводилась в период СССР? 6. В чём проявляется значение фестивалей, конкурсов в активиза-ции культурной жизни республики? 7. Укажите на особенности в развитии архитектуры и градострои-тельства в период независимости. 8. Основные направления музыкального искусства в период неза-висимости. 9. Современная тема в театральном искусстве. 10. Расскажите об изменениях, происходящих в художественной культуре за годы независимости. Чем они обусловлены?11. Перечислите стимулирующие факторы, повлиявшие на разви-тие искусства в период независимости.
РЕКоМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Ахмедов М. Архитектура независимости // Мозийдан садо. №3(71), 2016.2. Выступление исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Шав ката Мирзиёева на церемонии открытия 43-й сессии Совета Министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. (18 октября 2016 года, Ташкент). 3. Доклад Президента РУз И.А. Каримова на Международной научной конференции «Историческое наследие ученых и мыслителей Средневекового Востока, его роль и значение для современных цивилизаций» (15-16 мая 2014 года, Самарканд). 4. Каримов И.А. Высокая духовность - непобедимая сила. Т., «Узбекистан», 2008.5. Каримова Н.Г.  Игровой кинематограф Узбекистана. Монография. Изд-во «SAN’AT».   2016. 6. Каримова Н.Г. Новые горизонты киноискусства Узбекистана// SAN`AT, №2, 2016. 28-32 с.с.7. Узбекистан. Наследники шелкового пути. Штутгарт. 19978. Эргашева Ю.А. Культура Узбекистана: тенденции и проблемы развития. Ташкент: Фан, 1997.9. Эркаев А. Духовность – энергия независимости. Ташкент: Маънавият, 2001.10. Ўзбекистоннинг маънавий-маданий тараққиёти хрестоматияси (энг янги давр) 1-2-кисм. Тошкент, 2016.11. Ҳакимов А. Искусство Узбекистана: история и современность. Ташкент: San’at. 2010.12. Harvey J. Traditional textile оf Central Asia. Thames&Hudson. London. 1996. 
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377Глава 11. 
вНЕшНЯЯ ПоЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН И РАЗвИТИЕ ДвУСТоРоННИХ 
оТНошЕНИй 

РЕЗюМЕ. В этой главе анализируется формирование внешнеполитиче-
ской деятельности Республики Узбекистан, становление и развитие дву-
сторонних отношений Узбекистана с ведущими странами мира. За более 
чем четверть века внешнеполитический курс Узбекистана претерпевал 
изменения и совершенствовался с учётом трансформаций современных 
международных процессов и актуализации вопросов стабильности в Цен-
тральной Азии. Главной целью внешнеполитического курса Узбекистана яв-
ляется укрепление независимости и суверенитета государства, упрочение 
безопасности и стабильности в регионе. 

В главе также указывается, что в Центральной Азии наблюдается уси-
ление конкурентности между крупнейшими государствами мира. В связи 
с этим главным фактором обеспечения региональной безопасности и ста-
бильности становится поддержание в Центральной Азии геополитическо-
го равновесия, формирование сбалансированной, многоплановой системы 
стратегического партнёрства с ведущими государствами мира и между-
народными организациями. Узбекистан акцентировал внимание на приори-
тетности развития двусторонних взаимоотношений в области экономики, 
политики, социально-культурных сферах с Россией, Китаем, США, ЕС, Гер-
манией, Японией, Республикой Корея, Индией, государствами Центральной 
Азии и многими другими странами. 

11.1. ФоРМИРовАНИЕ вНЕшНЕПоЛИТИчЕСКой 
ДЕЯТЕЛЬНоСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И Её 
ПРИоРИТЕТНЫЕ НАПРАвЛЕНИЯСовременные международные отношения составляют много-образие форм и процессов взаимодействия и взаимовлияния внеш-ней политики отдельных государств между собой и с важнейшими общемировыми процессами.С распадом СССР образовалось пятнадцать независимых госу-дарств, вставших на путь формирования своей национальной го-сударственности, разработки стратегии развития, определения 



378 своего места и роли в международных процессах, часто непредска-зуемых и весьма сложных. В то же время появились новые вызо-вы безопасности, обусловленные возникновением и обострением региональных и этнических конфликтов, угрозами международ-ного терроризма, наркотрафика, проблемами экономическими, социальными и экологическими, которые представляют фунда-ментальную опасность для стабильности как всего человечества в целом, так и Центральной Азии в частности1. C обретением независимости Республика Узбекистан активно начала налаживать и осуществлять собственные международные связи, последовательно и целенаправленно формировать систему организации и функционирования самостоятельной внешнеполи-тической деятельности. Было реорганизовано Министерство ино-странных дел, основан Университет мировой экономики и дипло-матии. Указом Президента Узбекистана от февраля 1992 г. было создано Министерство внешних экономических связей. Правовые основы внешней политики страны были закрепле-ны в Конституции Республики Узбекистан, в законах Республики Узбекистан «Об основных принципах внешнеполитической дея-тельности», «О международных договорах», а также в принятой в 2012 г. «Концепции внешнеполитической деятельности Республи-ки Узбекистан» и других законодательных актах. Внешняя поли-тика Узбекистана основывается также на общепризнанных прин-ципах международного права и нормах ООН и на обязательствах, исходящих из ратифицированных международных договоров и со-глашений Узбекистана. В частности, в статье 17 Конституции отмечается, что Респу-блика Узбекистан является полноправным субъектом междуна-родных отношений. Её внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угро-зы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных общепризнанных принципов и норм международного права2. Конец XX века характеризовался значительными геополитиче-скими изменениями и трансформацией всей системы международ-ных отношений. Как новый субъект международных отношений в условиях сложных геополитических и геостратегических реалий Узбекистан определил приоритетные направления внешнеполи-тической стратегии, охватывающей и двухстороннюю, и много-стороннюю дипломатию3. 
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379Узбекистану удалось за короткий период установить взаимо-выгодные отношения со многими ведущими государствами мира, нашу страну признали около 170 государств мира, со 134 из кото-рых в настоящее время установлены дипломатические отноше-ния (табл. 11.1). В Ташкенте аккредитованы миссии 44 государств и более 20 крупных международных организаций. В свою оче-редь, функционируют 46 дипломатических и консульских пред-ставительств Республики Узбекистан в зарубежных странах и при международных организациях, включая постоянные представи-тельства при ООН в Нью-йорке и Европейском отделении ООН и других международных организациях в женеве. Республика Узбе-кистан является членом свыше 100 международных организаций, на полноправной основе входит в состав самых авторитетных и влиятельных из них, таких как ООН, шоС, СНГ и др., сотрудничает с крупнейшими банковскими и финансовыми органами, негосудар-ственными и неправительственными организациями. В республи-ке аккредитовано 88 иностранных представительств, действуют 24 межправительственных и 13 неправительственных организаций. 
Таблица 11.1. СТРАНы, С КОТОРыМИ УЗБЕКИСТАН УСТАНОВИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ№      Страна Дата1. Австралия 26.12.1991 2. Китай 02.01.1992 3. Вьетнам 17.01.1992 4. Египет 23.01.1992 5. Монголия 25.01.1992 6. Дания 25.01.1992 7. Япония 26.01.1992 8. Республика Корея 29.01.1992 9. КНДР 07.02.1992 

10. Соединённое Королевство Великобрита-нии и Северной Ирландии 18.02.1992 
11. США 19.02.1992 

№      Страна Дата12. Саудовская Аравия 20.02.1992 13. Малайзия 21.02.1992 14. Израиль 21.02.199215. Финляндия 26.02.1992 16. Франция 01.03.1992 17. Венгрия 03.03.1992 18. Турция 04.03.1992 19. Германия 06.03.1992 20. Бельгия 10.03.1992 21. Греция 16.03.1992 22. Мексика 16.03.1992 23. Испания 17.03.1992 24. Индия 18.03.1992 25. Польша 19.03.1992 
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26. Новая Зеландия 11.03.1992 27. Российская Федерация 20.03.1992 28. Италия 24.03.1992 29. Австрия 25.03.1992 30. Канада 07.04.1992 31. Швеция 08.04.1992 32. Филиппин 13.04.199233. Оман 22.04.1992 34. Сирия 24.03.1992 35. Таиланд 06.05.1992 36. Швейцария 07.05.1992 37. Иран 10.05.1992 38. Пакистан 10.05.199239. йемен 25.05.1992 40. Бахрейн 29.05.1992 41. Люксембург 10.06.1992 42. Норвегия 10.06.1992 43. Индонезия 23.06.1992 44. Алжир 30.06.1992 45. Литва 05.08.1992 46. Португалия 12.08.1992 47. Южно-Африканская Республика 12.08.1992 48. Украина 25.08.1992 49. Нигерия 28.08. 1992 50. Лаос 10.09. 1992 51. Болгария сентябрь 1992 52. Афганистан 13.10. 1992 53. Ватикан 17.10. 1992 54. Бангладеш 15.10. 1992 55. Таджикистан 20.10. 1992 56. Казахстан 23.11. 1992 57. Арабские Эмираты 25.10. 1992 

58. Латвия 03.11. 1992 59. Нидерланды 24.11. 1992 60. Тунис 26.11. 1992 61. Чехия 01.01.1993 62. Словакия 01.01. 1993 63. Туркменистан 08.01. 1993 64. Беларусь 21.01. 1993 65. Иордания 15.02. 1993 66. Кыргызстан 16.02. 1993 67. Мальта 25.02. 1993 68. Бразилия 30.04. 1993 69. Ирак 19.06. 1993 70. Гвинея 24.06. 1993 71. Аргентина 09.09.1993 72. Марокко 11.10.1993 73. Гана 28.10.1993 74. Албания 23.11.1993 75. Замбия 01.02.1994 76. Кувейт 08.07.1994 77. Грузия 19.08.199478. Молдова 23.08.199479. Чили 15.09.1994 80. Чад 16.09.1994 81. Палестина 25.09.1994 82. Эстония 25.10.1994 83. Комиссия Европейского Сообщества 16.11.1994 
84. Мальдивская Республика 07.12.1994 85. Македония 31.12.1994 86. Словения 16.01.1995 87. Сербия 18.01.1995 88. Хорватия 06.02.1995 89. Камбоджа 07.09.1995 90. Азербайджан 02.10.1995 
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91. Румыния 06.10. 1995 92. Сенегал 06.10. 1995 93. Армения 27.10. 1995 94. Венесуэла 26.04. 1996 95. Босния и Герцеговина 14.05. 1996 96. Бруней-Даруссалам 20.06. 1996 97. Эфиопия 15.07. 1996 98. Ямайка 08.08. 1996 99. Мали 13.02. 1997 100. Сингапур 08.04. 1997 101. Кипр 30.05.1997 102. Исландия 25.09.1997 103. Ирландия 07.11.1997 104. Катар 27.11.1997105. Уругвай 25.05.1998 106. Ливан 22.10.1998 107. Маврикий 04.08.1999 108. Намибия 30.08.1999 109. Шри-Ланка 11.10.1999 110. Перу 22.12.1999 111. Союз Мьянма 08.02.2001

112. Коста-Рика 07.06.2001113. Парагвай 27.08.2001114. Ангола 31.05.2002115. Судан 06.01.2005116. Коморские острова 21.05.2005117. Бенин 17.08.2005118. Куба 13.03.2006119. Черногория 19.12.2006120. Гватемала 09.02.2007121. Никарагуа 23.02.2007122. Гондурас 26.04.2007123. Доминика 28.09.2007124. Зимбабве 18.01.2008125. Мавритания 02.07.2008126. Андорра 01.12.2009127. Фиджи 16.06.2010128. Ливия 27.10.2010129. Эквадор 19.07.2011130. Колумбия 02.10.2012131. Боливия 28.11.2012132. Монако 29.11.2013133. Эль-Сальвадор 03.12.2014134. Непал 26.01.2018За более чем 25 лет внешнеполитический курс Узбекистана пре-терпевал определённые изменения и корректировался с учётом трансформаций современных международных и региональных процессов, включая обострение вопросов безопасности и стабиль-ности в Центральной Азии. Главной целью внешнеполитического курса является укрепле-ние независимости и суверенитета государства, отстаивание на-циональных интересов, упрочение безопасности и стабильности в регионе, формирование благоприятных внешнеполитических условий для устойчивого развития Узбекистана, закрепление его международного авторитета. Узбекистан привержен следующим основополагающим прин-ципам внешней политики: 
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382 – проведение открытой, прагматичной и взвешенной внешней политики на основе своих национальных интересов; – развитие равноправных и взаимовыгодных отношений с дру-гими странами на основе общепризнанных международных норм и принципов уважения суверенитета, территориальной целостно-сти и невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирова-ния споров, неприменения силы или угрозы силой. Говоря об основных задачах внешней политики, Первый Прези-дент  Узбекистана И.А. Каримов в своём выступлении на совмест-ном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 27 января 2010 г. отметил: «В сложных геополитических условиях, складывающихся в регионе и мире в целом, нам предстоит решать задачи обеспечения безопасности, стабильности страны, сохранения мира на нашей земле и целый ряд других ответственных и масштабных задач, от успешного ре-шения которых зависит сегодняшний и завтрашний день нашей страны, наших детей»4. В 2012 г. была принята «Концепция внешнеполитической дея-тельности Республики Узбекистан». Данная концепция была под-готовлена для дальнейшего совершенствования концептуальных основ внешней политики Узбекистана с целью своевременного и адекватного реагирования на угрозы и вызовы в регионе и мире в целом, укрепления национальной безопасности. Концепция разработана с учётом реалий современных междуна-родных отношений, складывающейся в регионе и мире геоэконо-мической и геополитической ситуации, процессов глобализации и их влияния на международные отношения. В документе гово-рится, что главным приоритетом внешнеполитической деятель-ности Узбекистана является регион Центральной Азии, с которым связаны его жизненно важные интересы. Узбекистан оставляет за собой право заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, руко-водствуясь высшими интересами государства, народа, его благо-состояния и безопасности. Интеграция не может быть навязана извне и не должна ущемлять свободу, независимость и территори-альную целостность страны. Узбекистан проводит миролюбивую политику и не принимает участие в военно-политических блоках, оставляет за собой право выхода из любого межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-политический 
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383блок. Узбекистан предпринимает политические, экономические и иные меры по предотвращению своего вовлечения в вооруженные конфликты и очаги напряжённости в сопредельных государствах. Страна не допускает на своей территории размещения иностран-ных военных баз и объектов, не принимает участие в миротворче-ских операциях за рубежом. В Концепции подчёркивается, что важнейшими для нас зада-чами являются обеспечение мира и стабильности в регионе, со-действие урегулированию ситуации в Афганистане, решение во-просов использования ресурсов трансграничных водотоков и обеспечения экологической устойчивости. Принятие эффектив-ных мер по борьбе с трансграничными угрозами, налаживание тесного, взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества с сопредельными странами также являются приоритетами Респу-блики Узбекистан в регионе. Согласно документу, Узбекистан вы-ступает за решение всех насущных политических, экономических и экологических проблем региона на основе взаимного учёта ин-тересов, конструктивного диалога и норм международного права. Особое внимание в Концепции уделяется вопросам диверсифика-ции торгово-экономических и транспортных связей Узбекистана, привлечению прямых иностранных инвестиций и передовых тех-нологий в приоритетные отрасли экономики республики. За период независимого развития в экономику Узбекистана было привлечено более $56 млрд. зарубежных инвестиций. Более двух десятилетий Узбекистан сохраняет высокий уровень торгово-экономических и инвестиционных отношений с ведущими и раз-витыми государствами мира (табл. 11.2, 11.3). В то же время в процессе разработки и реализации внешней политики Узбекистан и другие республики ЦА столкнулись с реа-лиями современных международных отношений, характеризую-щихся устойчивой тенденцией глобализации, как с позитивными, так и с негативными последствиями. Динамика двусторонних и многосторонних отношений в современной Центральной Азии определяется взаимовлиянием и взаимосвязью национальных, региональных и глобальных процессов. И в этих условиях, как подчеркнул Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «тесное сотрудничество с зарубежными государствами, прежде всего с соседними странами, а также с международными институ-тами мы будем осуществлять на уровне современных требований, 
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на основе принципов взаимного доверия и учёта обоюдных инте-ресов. Обязательно будет продолжено развитие взаимовыгодных связей с деловыми кругами, зарекомендовавшими себя надежны-ми партнёрами Узбекистана»5. А в принятой в феврале 2017 г. по инициативе Президента Шавката Мирзиёева Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017–2021 гг., одним из основных приоритетных направлений определено осуществле-ние взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, направленной на укрепление независимости и сувере-нитета государства, создание вокруг Узбекистана пояса безопас-ности, стабильности и добрососедства, укрепление международ-ного имиджа страны6. 
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Таблица 11.2.ДАННыЕ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗА 2011-2015 ГОДы ПО ОБъЁМАМ И ОТРАСЛЕВОй СТРУКТУРЕ ИНОСТРАННыХ ИНВЕСТИЦИй И КРЕДИТОВ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН(данные Госкомстата Узбекистана)2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 годОбъёмы в млн. долл. США 2557,8 2407,4 3000,0 3095,2 3318,0

Таблица 11.3.ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗА 2016 г.
объёмы взаимного товарооборота (млн. долл. США)Китай 4 250Россия 4 237,5   Европейский союз 1 800Республика Корея 1 048,6Германия 520,1США 454Индия 366Япония 259,7
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11.2. вЗАИМооТНошЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
С РоССИЕй, КНР, СшА И ЕС В современной Центральной Азии наблюдается усиление конку-рентности и конфликтности между крупнейшими государствами мира, определённое геополитическими интересами и наличием здесь значительных запасов минерально-сырьевых ресурсов. В свя-зи с этим главным фактором обеспечения региональной безопасно-сти и стабильности становится поддержание в ЦА геополитическо-го равновесия, формирование сбалансированной, многоплановой системы стратегического партнёрства с ведущими государствами мира и международными организациями. В условиях сложных гео-политических и геостратегических реалий Узбекистаном опреде-лены приоритетные направления внешнеполитической страте-гии и выражена заинтересованность в развитии взаимовыгодных отношений с такими ведущими странами, как Россия, КНР, США, Германия, Япония, Республика Корея, Индия и другими странами, международными и региональными организациями. Взаимоотношения Узбекистана с Российской Федерацией (РФ) в постсоветский период – одно из важнейших направлений внешне-политической стратегии государства. Узбекистан рассматривает Россию как государство, обладающее значительным политиче-ским, экономическим и военно-техническим потенциалом на пост-советском пространстве. С другой стороны, Россия также осознаёт ведущие позиции Узбекистана в Центральной Азии. С момента установления в 1992 г. дипломатических отноше-ний межгосударственные связи развивались поэтапно. Главы Узбекистана и России неоднократно встречались в двусторонних и многосторонних форматах. Так, после своего избрания в 2000 г. Президентом Российской Федерации Владимир Путин совершил первый государственный визит в Республику Узбекистан. В свою очередь, Президент Узбекистана Ислам Каримов нанёс визит в РФ в мае 2001 г. Визиту был придан статус государственного, что спо-собствовало дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудни-чества между странами. Укреплению двусторонних отношений способствовало под-писание в Ташкенте 16 июня 2004 г. главами государств И. Кари-мовым и В. Путиным Договора «О стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан», кото-рым предусматривалось ускоренное развитие сотрудничества в 
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386 топливно-энергетическом комплексе, в области транспорта и ком-муникаций, в банковской сфере, энергетике, мирном использова-нии атомной энергии. В ноябре 2005 г. стороны заключили договор «О союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбе-кистан». По мнению Первого Президента Узбекистана И. Каримо-ва, договор служит стратегическим целям Узбекистана и России в сфере обороны и создаёт возможности для поднятия на новый уровень политического, экономического и культурного сотрудни-чества. По утверждению российского Президента В. Путина, дого-вор вывел Россию и Узбекистан на максимально близкую ступень взаимодействия. В период президентства Дмитрия Медведева (2008–2012 гг.) динамика взаимоотношений между странами существенно не из-менилась. В апреле 2010 г. Ислам Каримов посетил Россию с офи-циальным визитом. Переизбранный Президентом РФ Владимир Путин в июне 2012 г. находился в Узбекистане с официальным ви-зитом, по итогам которого в числе других документов была под-писана Декларация об углублении стратегического партнёрства между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. В апреле 2013 г. Ислам Каримов по приглашению Президента РФ посетил с официальным визитом Москву. Ислам Каримов и Влади-мир Путин провели встречу в узком составе, обсудили ход разви-тия и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. По итогам переговоров были подписа-ны «Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций», «Программа экономического сотрудничества на 2013–2017 годы», «Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах на 2013–2015 годы». В рамках визита также приняты документы о сотрудничестве между учреждениями по охране окружающей среды, таможенных и налоговых служб. В ходе визита были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СНГ. По за-вершении встречи Президенты Ислам Каримов и Владимир Путин сделали заявления для прессы по итогам российско-узбекских переговоров. Президент Узбекистана отметил, что присутствие России в Центральной Азии является важным фактором укрепле-ния мира и стабильности, кроме того, особо обратил внимание на опасность «ползучего экстремизма», который угрожает безопас-ности региона в связи с предстоящим выходом международных 
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387сил ISAF из Афганистана. Владимир Путин отметил, что были под-робно обсуждены ситуация в Центральной Азии и проблемы, свя-занные с выводом в 2014 г. международных коалиционных сил из Афганистана. 10 декабря 2014 г. по приглашению Президента Ислама Каримо-ва Президент РФ Владимир Путин совершил официальный визит в Узбекистан. В ходе переговоров главы государств обменялись мне-ниями по актуальным проблемам регионального и международ-ного характера, в частности, по ситуации в Афганистане, вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, органи-зованной преступностью. В ходе визита были также обсуждены вопросы дальнейшего расширения и диверсификации товаро-оборота, развития инвестиционного сотрудничества, укрепления взаимодействия в сфере транспортных и транзитных перевозок. По итогам переговоров был подписан ряд документов, в числе которых – межправительственные соглашения об основных на-правлениях развития и углубления экономического сотрудниче-ства на 2015–2019 гг., об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств7. 25-26 апреля 2016 г. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов по приглашению Президента РФ Владимира Путина по-сетил с официальным визитом Москву. Ислам Каримов особо отме-тил, что данный визит придаст новый импульс развитию взаимо-связей, является благоприятной возможностью для всестороннего обмена мнениями по актуальным вопросам регионального и меж-дународного характера. В свою очередь, Владимир Путин особо подчеркнул, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником России, и эти отношения динамично раз-виваются. В ходе встречи Ислама Каримова и Владимира Путина были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Было уделено особое внимание осуществляе-мой работе в рамках председательства Узбекистана в ШОС. Были также обсуждены вопросы повышения объёмов товарооборота, развития инвестиционного сотрудничества, расширения связей в транспортной и транзитной сферах. В ходе переговоров была до-стигнута договорённость об увеличении объёмов и расширении ассортимента экспорта выращенной и переработанной в Узбеки-стане плодоовощной продукции. Подчеркивалось, что Узбекистан и Россия располагают многими ещё не реализованными возмож-ностями для дальнейшего развития сотрудничества. 
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388 По итогам переговоров были подписаны следующие докумен-ты: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в тре-тьи страны; Программа сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2016–2018 гг.; Программа со-трудничества между Министерством иностранных дел Россий-ской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2016–2017 гг.8 В апреле 2017 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина совершил государственный визит в Россию. На встрече главы двух государств обсудили состояние и пер-спективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбеки-станом и Россией, вопросы укрепления мира и безопасности, а также представляющие взаимный интерес региональные и меж-дународные проблемы. На состоявшихся переговорах основное внимание было уде-лено вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, нефтехимической отрасли, транспортных коммуникаций, сельского хозяйства, культуры, туризма, создания достойных условий для трудовых мигрантов и др. По итогам государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию был подписан ряд важных документов, среди которых документы по развитию межрегионального сотрудничества, временной органи-зации трудовой деятельности, связей в сферах здравоохранения, медицинского образования и науки, туризма, строительства, неф-ти и газа, горного дела, металлургии, банковско-финансовой, та-моженной сферы, сельского хозяйства и других отраслях. Всего в рамках визита было подписано более 50 документов на 16 млрд. долл. США9. Можно отметить, что переговоры и подписанные документы дают все основания утверждать, что Узбекистан и Россия идут по пути расширения многогранного сотрудничества, дальнейшего обогащения отношений новым практическим содержанием. Важ-ным фактором является также интенсификация политического диалога, экономического сотрудничества, взаимной озабоченно-сти угрозой международного терроризма. Республика Узбекистан является одним из основных инвести-
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389ционных и торговых партнёров России в Центральной Азии. Так, общий объём прямых российских инвестиций, поступивших в узбекскую экономику в 2008–2012 гг. составил по данным Госком-стата Республики Узбекистан 5449,8 млн. долл. США. В 2015 г. этот показатель достиг 1235,47 млн. долл., что на 40,2% больше, чем в 2014 г. По данным Министерства внешних экономических связей, ин-вестиций и торговли Республики Узбекистан, на январь 2016 г. на территории Узбекистана действовало 926 предприятий с участием российского капитала, в том числе 144 – со 100% российским капи-талом. В республике аккредитованы представительства 70 фирм и компаний из России, таких как «Газпром», «Лукойл» и др. В свою очередь, на территории Российской Федерации зарегистрировано 541 предприятие с участием резидентов Республики Узбекистан10. По итогам 2016 года товарооборот республики с Российской Феде-рацией составил 4 237,5 млн. долл. США11.Основными отраслями экономики российско-узбекского инве-стиционного сотрудничества являются топливно-энергетический комплекс, телекоммуникации, производство строительных мате-риалов, кабельной продукции и других. Узбекистан экспортирует в Россию природный газ, транспортные средства, чёрные и цвет-ные металлы, трикотаж, хлопковое волокно, фрукты и овощи, раз-личные услуги. Из России поставляются транспортные средства, изделия химической и бумажной промышленности, нефть и неф-тепродукты, продовольственная продукция. Вместе с тем в политике России в Центральной Азии и в отно-шениях со странами региона отмечается ряд недостатков и про-блем. В частности, до сих пор не сформирована чёткая стратегия политики Российской Федерации в ЦА как в целом, так и с отдель-ными странами региона, зачастую те или иные действия России в ЦА являются лишь реакцией на политику других крупных держав. Также существуют различные точки зрения на политику Узбеки-стана в отношении РФ и других ведущих стран, однако, как отме-чают российские исследователи, лавирование Узбекистана между Россией и Западом отражает абсолютно последовательный курс, позволяющий сохранить максимальную свободу действий и при-нятия решений12. Широко развиваются научно-технические, образовательные и культурные связи между странами. В Ташкенте успешно работа-ют филиалы Московского государственного университета им. М. Ломоносова, Российского экономического университета имени Г. 

11.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С РОССИЕй, КНР, США И ЕС 



390 Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина. Налажены контакты между университетами и научными центрами, проводятся совместные конференции и изда-ются совместные труды. Кроме того, осуществляются лекционные поездки узбекских учёных в МГУ, МГИМО, РГГУ и др. российские вузы. Наряду с Россией, крупнейшим соседом государств Централь-ной Азии является Китайская Народная Республика (КНР). Для стран региона, в том числе Узбекистана, у которого с Китаем нет общей границы, КНР является важным политическим и торгово-экономическим партнёром. Двустороннее сотрудничество охва-тывает весь комплекс отношений и носит взаимовыгодный ха-рактер. Регулярно происходят обмен визитами и встречи руководи-телей двух стран. Так, с визитами посещали КНР Первый Прези-дент Республики Узбекистан И. Каримов в 1992, 1994, 1999, 2005, 2011, 2012, 2014, 2015 гг. и действующий Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев – 2017 г. В свою очередь, Узбекистан посещали пред-седатели КНР Цзян Цзэминь (1996), Ху Цзиньтао (2004, 2010) и Си Цзиньпин (2013, 2016). Важным этапом развития узбекско-китайских отношений стал прошедший 5–7 июня 2012 г. официальный визит Первого Пре-зидента Узбекистана И.А. Каримова в Китай, по итогам которого были подписаны Совместная декларация об установлении страте-гического партнерства, а также более 40 соглашений и контрактов на сумму более 5 млрд. долл., что вывело двусторонние отношения на качественно новый этап13. Подведя итоги проведённых встреч и переговоров, Ислам Каримов отмечал, что «Совместная деклара-ция об установлении стратегического партнёрства всецело отра-жает уровень и масштабы двусторонних связей и является велени-ем времени, станет мощным стимулом и действенным фактором для расширения отношений в долгосрочной перспективе». «Мы всегда будем верным другом и надёжным партнёром Узбекиста-на», – в свою очередь заявил глава КНР в завершение встречи. Первый визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан 8–10 сентября 2013 г. стал важным историческим событием в раз-витии двусторонних отношений, в ходе которого подписаны Дого-вор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и КНР, Совместная декларация Республики Узбекистан и КНР о даль-нейшем развитии и углублении двусторонних отношений страте-гического партнёрства и ряд других документов, направленных на 
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391взаимовыгодное сотрудничество. Всего в рамках визита Си Цзинь-пина подписан 31 документ по совместной реализации проектов на общую сумму более 15 млрд. долл, в которых доля финансовых вложений Китая составит около 7,7 млрд. долл. США. В ноябре 2013 г. состоялся официальный визит в Узбекистан премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, в ходе которого подписано семь документов о межведомственном сотрудничестве, укрепле-нии инвестиционных и культурных связей. 19–20 августа 2014 г. состоялся визит Ислама Каримова в КНР, в ходе которого стороны подписали больше двадцати соглашений о сотрудничестве на сумму свыше 6 млрд. долл. в сфере транспор-та, энергетики и микроэлектроники. Главным же документом, под которым поставили свои подписи Ислам Каримов и Си Цзиньпин, стала Программа развития отношений стратегического партнёр-ства на 2014–2018 гг. В ходе встречи руководитель КНР Си Цзиньпин отметил та-кие приоритеты, как создание экономического пояса Шёлкового пути – масштабный проект по экономической интеграции Азии, энергетические контракты и сфера безопасности. По словам Пред-седателя КНР, в ходе визита стороны достигли единства мнений в вопросах сохранения суверенитета и территориальной целост-ности двух государств, а также договорились продолжать борьбу с терроризмом и экстремизмом. В сентябре 2015 г. по приглашению Председателя КНР Си Цзинь-пина Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов прибыл в город Пекин. В ходе состоявшихся переговоров стороны обсто-ятельно обсудили нынешнее состояние взаимных отношений, перспективы их дальнейшего развития, а также обменялись мне-ниями по широкому спектру вопросов по дальнейшему развитию узбекско-китайских отношений, обсудили региональные и меж-дународные проблемы. Ислам Каримов отметил, что Узбекистан высоко ценит сотрудничество с Китаем, и во всех сферах последо-вательно развиваются связи, основанные на взаимном доверии и заинтересованности. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай рассматривает Узбекистан как одного из перспектив-ных стратегических партнёров, заинтересован в дальнейшем рас-ширении взаимного сотрудничества. В мае 2017 года Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев по пригла-шению Председателя КНР Си Цзиньпина посетил с государствен-ным визитом Китай.В ходе состоявшейся встречи Шавката Мирзиёева и Си Цзиньпи-
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392 на стороны подробно обменялись мнениями по широкому спектру вопросов дальнейшего развития сотрудничества между Узбекиста-ном и Китаем, региональным и международным проблемам, пред-ставляющим взаимный интерес. На переговорах состоялся обстоя-тельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних и многосторонних отношений, в частности, дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвести-ционной, финансовой, технической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, наращивания объёмов двустороннего тор-гового оборота.Во время визита Президент Узбекистана также встретился с представителями деловых кругов Китая, были обсуждены состоя-ние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества, приоритет-ные направления долгосрочного партнёрства между Узбекиста-ном и Китаем. В целом, в рамках государственного визита Президента Респуб-лики Узбекистан Шавката Мирзиёева в КНР достигнуты важные до-говорённости в политической и экономической сферах, подписано более 100 важных документов по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, предусматривающие реализацию большого пакета инвестиционных проектов общей стоимостью более 23 млрд. долл. США. Узбекистан придаёт приоритетное значение дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с КНР, расширению мно-гопланового торгово-экономического, инвестиционного и научно-образовательного сотрудничества между двумя странами на осно-ве принципов взаимной выгоды, учёта интересов и равноправия. КНР занимает ведущее место среди торговых партнёров Узбе-кистана. На территории Узбекистана действует более 700 компа-ний и предприятий с участием китайского капитала. За минувшие годы китайскими инвесторами в экономику Узбекистана вложено около 7,8 млрд. долларов инвестиций. По итогам 2016 года объём взаимного товарооборота составил более 4,2 млрд. долл. США14. Узбекистан и КНР активно содействуют реализации проекта строительства и эксплуатации газопровода «Узбекистан–Китай», который позволит сформировать стабильный транзитный кори-дор для долгосрочных поставок природного газа в КНР. Китайская национальная нефтегазовая корпорация участвует в изучении и разработке перспективных месторождений углеводородов, а так-же в реализации проекта по глубокой переработке природного газа на базе Мубарекского газохимического комплекса. 
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393Сегодня Узбекистан и КНР активно наращивают сотрудниче-ство по реализации различных проектов, прежде всего, в сфере высоких технологий, в том числе в созданных индустриальных зонах «Навои», «Джизак» и «Ангрен». Ряд китайских компаний ак-тивно участвует в проектах по разведке и разработке месторож-дений углеводородов и глубокой переработке природного газа на территории республики. Узбекистан и Китай поддерживают реализацию проектов строительства железной дороги по маршруту КНР–Кыргызстан–Узбекистан. Логическим его продолжением является железная дорога Пап–Ангрен на территории Узбекистана, дающий возмож-ность открытия прямого коридора из КНР в страны Южной Азии. В июне 2013 г. было начато строительство этой дороги с участием китайских партнёров на основе контракта между Государствен-ной акционерной железнодорожной компанией «Узбекистон те-мир йуллари» и китайской компанией «China railway tunnel group» по прокладке перевального туннеля на железнодорожной линии Ангрен–Пап. 22 июня 2016 г. при участии первых руководителей Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики состоялась церемо-ния, посвящённая завершению реализации вышеуказанного круп-ного перспективного проекта узбекско-китайского сотрудниче-ства, – состоялось официальное открытие электрифицированной железнодорожной линии Ангрен–Пап и тоннеля Камчик. Пуск в эксплуатацию данной электрифицированной железнодо-рожной линии, пролегающей по перевалу Камчик на высоте 2200 м над уровнем моря, позволил связать области Ферганской доли-ны с другими регионами республики. Наряду с этим она служит важнейшим звеном нового международного транзитного желез-нодорожного коридора Китай – Центральная Азия – Европа. Активно развивается сотрудничество и в области образования, науки и культуры. Между научно-техническими учреждениями двух стран развивается научное сотрудничество, увеличивает-ся межвузовский обмен студентами. На базе НИИ публичной ди-пломатии ШОС при Шанхайском университете открыт Центр ис-следований Узбекистана и образовательных обменов. С мая 2005 г. в Ташкенте на базе Ташкентского государственного института востоковедения действует Институт Конфуция по изучению ки-тайского языка и культуры. В ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан в сентябре 2013 г. подписано Соглаше-ние о сотрудничестве в создании ещё одного Института Конфуция 
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394 в Самарканде. В рамках данного Соглашения 27 ноября 2014 г. в Самаркандском государственном институте иностранных языков состоялась церемония открытия второго в республике Института Конфуция, в котором с января 2015 г. начали действовать курсы китайского языка. Проводятся также Дни кино, художественные выставки, фести-вали, направленные на укрепление сотрудничества в сфере куль-туры. Китайские артисты регулярно участвуют в международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари». Укрепляются связи между городами-побратимами Ташкент и Шанхай, Самарканд и Сиань, Самаркандской областью и провинцией Шэньси, что спо-собствует дальнейшему развитию прямых контактов между ре-гионами двух стран15. Важными для Узбекистана являются отношения с Соединенны-
ми Штатами Америки (США) в контексте сотрудничества с раз-витыми странами Запада. США – одно из первых западных госу-дарств, признавшее независимость Узбекистана и установившее с ним дипломатические отношения. В 90-е гг. ХХ в. узбекско-американские двусторонние отноше-ния постепенно расширялись и углублялись. Так, в октябре 1995 г. во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН Первый Президент Узбекистана И. Каримов встретился с вице-президентом США А. Гором в Вашингтоне. Во время встречи стороны подчеркнули свою готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество. В июне 1996 г. Ислам Каримов совершил официальный визит в США, где состоялась его встреча с Президентом США Б. Клинтоном и други-ми высокопоставленными лицами, в ходе которой был подписан ряд соглашений по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В 1997 г. США объявили, что Центральная Азия включена в круг их национальных интересов и в ноябре того же года первая леди США Хиллари Клинтон посетила страны ЦА, что послужило под-тверждением повышения американского геополитического и ком-мерческого интереса к региону. После террористического акта, совершённого в США 11 сентя-бря 2001 г., центральноазиатские страны одними из первых вы-разили свою поддержку США. После этого антитерроризм стал определяющим принципом американской внешней политики, что привело к значительной реорганизации внешних отношений Ва-шингтона16. Узбекистан дал согласие на использование своей инфраструк-
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395туры в поддержку антитеррористической кампании в Афгани-стане. Узбекистан и США подписали соглашение, позволяющее ограниченному контингенту американского военного персонала (в количестве 1500 чел.) находиться и производить вылеты с воз-душной базы в Ханабаде (Кашкадарьинская область)17. На основе соглашения сторон в 2006 г. американский контингент войск по-кинул Узбекистан. После начала международной кампании против терроризма между США и Узбекистаном развивались тесные политические от-ношения, что было продемонстрировано в марте 2002 г. во время визита Президента Узбекистана в Вашингтон, где состоялась его встреча с американским Президентом Джорджем Бушем18. В ходе визита был подписан ряд соглашений как часть взаимного стрем-ления к развитию более долгосрочных отношений между двумя странами. Министр иностранных дел Узбекистана А. Камилов и американский госсекретарь К. Пауэлл подписали Декларацию «О стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между Республи-кой Узбекистан и США» в области политического, экономического, гуманитарного и юридического сотрудничества, а также в вопро-сах обеспечения безопасности. В апреле 2010 г. с визитом в Узбекистане находился глава Цен-трального командования США генерал Дэвид Петреус, а в декабре 2010 г. – госсекретарь США Хиллари Клинтон, которые встретились с Президентом Узбекистана для обсуждения вопросов, представ-ляющих взаимный интерес. В период 2011–2015 гг. Узбекистан не-однократно посещали высокопоставленные чиновники Госдепа и других ведомств США. 1 ноября 2015 г. Первый Президент Узбекистана Ислам Кари-мов в Самарканде принял Государственного секретаря США Джо-на Керри. На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным региональным проблемам с акцентом на вопросы безопасности в контексте развития ситуации в Афганистане19. В этот же день состоялась встреча руководителей внешнепо-литических ведомств пяти стран Центральной Азии и США. Во встрече приняли участие министры иностранных дел Республики Узбекистан – Абдулазиз Камилов, Республики Казахстан – Ерлан Идрисов, Кыргызской Республики – Эрлан Абдылдаев, Республи-ки Таджикистан – Сироджидин Аслов, Туркменистана – Рашид Ме-редов и Государственный секретарь США Джон Керри. Состоялся обмен мнениями по перспективам взаимодействия в политиче-ской, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, 
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396 обсуждены актуальные международные и региональные темы. По итогам заседания была принята Совместная декларация партнёр-ства и сотрудничества пяти государств ЦА и США. Участники встре-чи одобрили создание нового формата взаимодействия «С5+1»20 для проведения регулярного политического диалога между внеш-неполитическими ведомствами шести государств по вопросам, представляющим общий интерес21. Следует также отметить, что с 2009 г. действует формат узбекско-американских политических консультаций. В рамках дан-ного формата в период 19-21 января 2016 г. делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел А. Камиловым находилась в США и провела в Вашингтоне двусторонние встре-чи со старшим директором по Южной Азии Совета национальной безопасности США Питером Лавоем, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Томасом Шэнноном, заместителем ми-нистра энергетики Элизабет Шервуд-Рэндал и помощником гос-секретаря по Южной и Центральной Азии Нишой Десаи Бисвал. Кроме того, члены узбекской делегации провели встречи и пере-говоры с представителями ряда министерств и ведомств США. В ходе встреч были обсуждены состояние и перспективы взаимоот-ношений между странами в различных сферах, а также некоторые вопросы международных и региональных отношений22. В феврале 2017 г. в Ташкенте состоялось очередное заседание Американо-Узбекской торговой палаты. На мероприятии состо-ялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах раз-вития торгово-экономических отношений между Узбекистаном и США. В частности, обсуждались вопросы привлечения инвестиций и технологий США для инвестиционных проектов в сферах неф-тегазовой, химической промышленности, автомобилестроения, авиастроения, энергетики и энергосбережения, фармацевтики, электротехники, пищевой промышленности, создания совмест-ных предприятий по производству востребованной на рынке продукции23. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиё-ев принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм. Глава Узбекистана отметил, что визит представи-тельной делегации ведущих американских компаний и проведе-ние совместного бизнес-форума являются подтверждением роста взаимного интереса и обоюдного стремления развивать взаимо-выгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудниче-ство между Узбекистаном и США. Ярким подтверждением заинтересованности в развитии дву-
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397сторонних торгово-экономических отношений является состояв-шийся в ходе визита Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева в США в сентябре 2017 г. для участия на 72-й сессии Генеральной Ассам-блеи ООН Узбекско-Американский бизнес-форум с участием руко-водителей более 100 ведущих компаний США. Участники форума обсудили инвестиционные и торговые проекты, согласовали со-вместные мероприятия для их практической реализации. По ито-гам форума был подписан пакет документов на 2,6 млрд. долл. В дальнейшем развитии стратегического партнёрства между двумя странами важное значение имеет официальный визит 15-17 мая 2018 г. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Со-единенные Штаты Америки, совершённый по приглашению Пре-зидента Дональда Трампа. В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также  актуальные вопросы международного и регионального зна-чения. По итогам переговоров было принято Совместное заявле-ние глав государств «Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнёрства» и подписан пакет документов, нацеленных на дальнейшее укрепление взаимовы-годных связей в различных сферах, в числе которых значатся про-токолы о намерениях расширения двусторонних торговых связей, сотрудничества в сферах высшего образования и академических исследований, сельского хозяйства и энергетики, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в процессе вступления Узбе-кистана во Всемирную торговую организацию и др. Между компа-ниями двух стран были заключены более 20 крупных контрактов на сумму почти в 4,8 млрд. долл. В рамках визита Президент Узбекистана встречался также с Государственным секретарём США Майклом Помпео, министром обороны Джеймсом Мэттисом, с конгрессменами во главе с членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли и группой сенаторов во главе с заместителем Председателя Сената – пред-седателем сенатского Комитета по финансам Оррином Хэтчем и другими официальными лицами этой страны. В ходе состояв-шихся встреч были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления политического, социально-экономического, инвестиционного и военно-технического сотрудничества, углубления сотрудничества между парламентами двух стран, а также взаимодействия в сферах обороны и безопасности. Кроме того, в ходе данного визита глава Узбекистана встретился с президентом Всемирного банка жим Ён Кимом. В рамках  встречи руководителей Узбекистана и Всемирно-
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398 го банка были заключены кредитные соглашения  на общую сум-му 940 млн. долл., которые пойдут на финансирование новых про-ектов в Узбекистане в области улучшения энергоэффективности, плодоовощеводства и услуг экстренной медицинской помощи. В настоящее время между Узбекистаном и США наблюдается устойчивый рост торговли и укрепление экономических связей. Одним из примеров успешного взаимодействия в этом направле-нии является плодотворная деятельность в Узбекистане амери-канской корпорации «General Motors» и других мировых лидеров в своих сферах, таких как «Boeing», «Lockheed Martin», «Honeywell» и др. Объём взаимной торговли между двумя странами по итогам 2016 г. составил 454 млн. долл.Вместе с тем в отношениях стран региона и США имеются не-которые разногласия и трудности. В частности, в Конгрессе и гос-департаменте США высказывались критические замечания по различным аспектам политического и социально-экономического развития в странах Центральной Азии. В свою очередь, страны ЦА выражали беспокойство в связи с проблемой так называемых «двойных стандартов» во внешнеполитических подходах США, особенно в вопросах «прав человека». В целом Узбекистан является важным партнёром США в Цен-тральной Азии, однако отношения между сторонами должны осно-вываться на взаимопонимании и взаимной выгоде, развивая со-трудничество в различных аспектах общественно-экономических преобразований. Приоритетными являются взаимоотношения Узбекистана и стран Центральной Азии с Европейским Союзом (ЕС). В своём раз-витии отношения ЕС – ЦА прошли несколько этапов. Первый этап охватывает начало 1990-х гг., когда ЕС и страны центральноазиат-ского региона только налаживали свои отношения. С июля 1999 г. начинается второй этап, когда в силу вступило подписанное между сторонами в 1996 г. «Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве» (СПС). Повышение интереса ЕС к Центральной Азии частично объ-ясняется возрастанием европейской роли в международных про-цессах. Третий этап в отношениях между ЕС и ЦА приходится на 2007 г., когда в рамках программы председательства в ЕС Германия инициировала новую программу по расширению политического сотрудничества со странами ЦА. Принятая на 2007–2013 гг. новая стратегическая программа ЕС по отношению к Центральной Азии придавала особое значение расширению политического и эко-
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399номического сотрудничества24. Данная стратегия была одобрена Узбекистаном и другими странами ЦА. Узбекистан проявляет повышенный интерес к расширению со-трудничества с ЕС на всех уровнях и областях. В начале 1990 г. вза-имоотношения Узбекистана с ЕС развивались в рамках Программы ТАСИС, которая нацелена на поддержку выполнения экономиче-ских реформ, на установление и поддержание политических свя-зей между странами-партнёрами. В 1996 г. Европейский Союз и Узбекистан подписали Соглашение по партнёрству и сотрудниче-ству, которое вступило в силу в 1999 г. Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении взаимопонимания и углублении взаи-мовыгодного сотрудничества с ЕС как на многосторонней, так и на двусторонней основе. С момента установления официальных отношений Узбекиста-на с ЕС регулярные политические контакты проводились на раз-личных уровнях. В январе 2008 г. Специальный представитель ЕС в Центральной Азии Пьер Морель посетил Ташкент и встретился с Президентом Узбекистана. Узбекистан с самого начала поддержал «Стратегию нового пар-тнёрства ЕС по Центральной Азии» и приветствовал имплемента-цию трёх инициатив Евросоюза – по верховенству права, в сфере образования, по вопросам окружающей среды и управления во-дными ресурсами. В рамках Стратегии в 2007–2013 гг. было ока-зано содействие странам ЦА в сфере дальнейшей либерализации судебно-правовой системы, обеспечения верховенства закона, формирования гражданского общества, обеспечения безопасности границ и противодействия наркотрафику. Как результат совмест-ной деятельности и усилий в данном направлении в Узбекистане была отменена смертная казнь, внедрён принцип «хабеас корпус», усовершенствована система двухпалатного парламента и др. Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в январе 2011 г. находился с визитом в Брюсселе, где состоялась его встреча с Президентом Комиссии ЕС жозе Мануэлем Баррозо, ко-миссаром ЕС по энергетике Гюнтером Эттингером. В ходе встре-чи глава Комиссии подчеркнул, что страны ЕС готовы принять активное участие в процессе экономических реформ и структур-ных преобразований в Узбекистане, предоставляя высокие техно-логии для реализации приоритетных проектов, развития инфра-структуры, подготовки кадров и расширения научно-технических связей. В ходе визита стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Узбеки-
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400 станом и ЕС. Были подписаны документы о реализации проектов финансового и технического сотрудничества, о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности, модернизации отраслей топливно-энергетического комплекса, внедрении энергосберегающих техно-логий и развитии транспортно-коммуникационных и транзитных коридоров между регионами, а также Соглашение об учреждении Делегации Европейского Союза в Узбекистане. В ходе переговоров была дана оценка перспективам развития ситуации в Афганистане и обсуждены вопросы внутриафганского урегулирования путём вовлечения в диалог различных заинтере-сованных сторон. Между Узбекистаном и ЕС создана прочная институциональная база в форме совместных двусторонних и многосторонних органов взаимодействия, в том числе Совет сотрудничества и др.25 Дипло-матическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 г. В январе 2013 г. в Брюсселе состоялась встреча руководителей Узбекистана и ЕС на высшем уровне, в ходе которой был подпи-сан ряд документов, касающихся двусторонних отношений. Была подтверждена готовность сторон к продолжению согласованной работы над улучшением условий и диверсификацией взаимной торговли, по дальнейшему расширению инвестиционного при-сутствия в Узбекистане европейского капитала, реализацией со-вместных проектов на основе имеющихся ресурсов и передовых технологий. Узбекистан активно участвует в мероприятиях, проводимых в рамках межрегионального диалога «ЕС – ЦА» на уровне министров иностранных дел. 18 мая 2015 г. состоялся визит делегации Узбекистана во главе с Министром иностранных дел А. Камиловым в Брюссель для уча-стия на очередном заседании Совета сотрудничества «ЕС–РУз». В рамках визита был подписан Меморандум об учреждении и функ-ционировании в Ташкенте Регионального секретариата Центра передового опыта по химическим, биологическим, радиологиче-ским и ядерным материалам в ЦА26. В июле 2015 г. ЕС утвердил объём помощи Узбекистану в 2014–2020 гг. в размере 168 млн. евро. Эти средства пойдут на улучше-ние ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, а также на программу по созда-нию новых рабочих мест в регионах. По итогам 2016 г. Евросоюз вошёл в пятёрку крупнейших тор-
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401говых партнеров Узбекистана, заняв четвертое место после Китая, России и Казахстана – товарооборот составил 1,8 млрд. евро27. На территории республики действует порядка 900 предприятий с участием европейского капитала в различных отраслях экономи-ки, включая автомобилестроение, фармацевтику, нефтегазовую, химическую, текстильную и др. Однако показатели взаимной торговли и привлечения европей-ских инвестиций в Узбекистан нуждаются в повышении. К приме-ру, в 2013 г. товарооборот Узбекистана с тремя странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея и Япония) превысил 7 млрд. долл., со странами СНГ – более 12 млрд. долл., в то время как товарооборот с 28 стран ЕС составил только около 1,7 млрд. долл. Здесь имеется ряд недостатков: так, подписанный в 2011 г. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энер-гетики практически не реализуется. Также лишь в 2016 г. Европар-ламент одобрил Протокол о внесении изменений в Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС в связи с истечением срока действия Соглашения о торговле текстильными изделиями (2011). Главным торгово-экономическим партнёром Узбекистана в Ев-ропе является Германия. Узбекистан – второй по величине партнёр Германии в ЦА. По итогам 2016 года объём узбекско-германского то-варооборота достиг 520,1 млн. долл. США28. Совместно с ведущими компаниями Германии в Узбекистане реализованы инвестицион-ные проекты на общую сумму свыше 1 млрд. евро. Сотрудничество ведётся во многих областях, начиная с лёгкой промышленности и транспортных услуг до производства медицинских товаров и фармацевтических препаратов, переработки сельскохозяйствен-ной продукции. В качестве примера можно привести сотрудниче-ство с такими компаниями, как «Knauf», «MAN», «Claas», «Gühring», «Commerzbank» и др. Конкретное взаимодействие между Узбекистаном и ЕС согласо-вано и уже осуществляется на основе двусторонних соглашений по таким ключевым направлениям, как образование, правовое регу-лирование, водоснабжение и охрана окружающей среды. В рамках INOGATE и ТРАСЕКА Евросоюз способствует развитию и расшире-нию региональной инфраструктуры в области транспорта, энерге-тики и торговли в целях оптимального использования экономиче-ского потенциала ЦА и улучшения регионального сотрудничества. По мнению европейских экспертов, являясь важным торговым ко-ридором между Восточной и Южной Азией и Европой, Централь-
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402 ная Азия может извлекать выгоду из увеличения торговых оборо-тов. В рамках важных транспортно-коммуникационных проектов можно отметить E-40 Ташкент – Берлин. В отношениях Узбекистана и ЕС особое внимание уделяется со-трудничеству в области образования. Представители университе-тов и научно-исследовательских институтов республики участво-вали в таких программах и проектах ЕС, как Темпус, Эрасмус Мундус и др. Страны ЕС проводят активную деятельность в Узбекистане и ЦА и на национальном уровне. Например, немецкие гуманитарные фонды – Фонд Конрада Аденауэра, ДВВ-Интернашионал, ДААД, Фонд Эберта, Институт Гёте, а также университеты – проводят ак-тивную деятельность в сотрудничестве с образовательными и ис-следовательскими центрами стран Центральной Азии. 
11.3. РАЗвИТИЕ ДвУСТоРоННИХ оТНошЕНИй УЗБЕКИСТАНА 
С ЯПоНИЕй, РЕСПУБЛИКой КоРЕЯ, ИНДИЕй И СТРАНАМИ 
цЕНТРАЛЬНой АЗИИ Дипломатические отношения между Республикой Узбекистан и 

Японией были установлены в январе 1992 г. Япония продемонстри-ровала своё стремление развивать более широкое сотрудничество с Узбекистаном в сфере двусторонних отношений. Узбекистан также придаёт особое значение дальнейшему развитию сотрудни-чества с Японией как одной из наиболее экономически развитых стран мира и влиятельного члена международного сообщества. Во время первого визита в Японию Президента Узбекистана Ис-лама Каримова в 1994 г. было подписано совместное Заявление об установлении глубоких дружественных отношений между двумя странами и Соглашение о сотрудничестве между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана и япон-скими Банком Токио и Сакура Банком. В ходе того же визита Пре-зидент Узбекистана провёл первую встречу узбекско-японских и японско-узбекских комитетов по Экономическому сотрудниче-ству, на которой было решено проводить ежегодные совместные заседания комитетов. В том же году в Японии была основана пар-ламентская Лига дружбы «Япония–Узбекистан». Делегации представителей ведущих деловых и правительствен-ных должностных лиц Японии регулярно посещают Узбекистан. С 1999 г. происходит обмен визитами между министрами иностран-ных дел. 
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403Во время визита в Японию Президента И. Каримова в июле 2002 г. было подписано четырнадцать документов, способствую-щих расширению политического и культурного обмена, укрепле-ние экономических связей посредством увеличения японских инвестиций в частный сектор. Была также подписана совместная Декларация дружбы, стратегического партнёрства и сотрудниче-ства между Узбекистаном и Японией. В августе 2006 г. состоялся первый визит премьер-министра Японии Коидзуми в Узбекистан и Казахстан как часть усилий Япо-нии по формированию эффективного курса японской дипломатии в Центральной Азии. В Ташкенте Президент И. Каримов и премьер-министр Коидзуми обсудили вопросы экономического и энергети-ческого сотрудничества, в частности, возможности экспорта урана в Японию. Также стороны договорились вести конструктивные переговоры и консультации по различным проблемам, включая оказание Японией помощи для проектов в сфере образования и культуры. В мае 2010 г. во время 43-й ежегодной встречи Совета управ-ляющих АБР в Ташкенте правительство Узбекистана, Азиатский банк развития и Международное агентство сотрудничества Япо-нии подписали семь документов на общую сумму 1015 млн. долл. США29. Среди этих проектов – реконструкция систем водоснабже-ния в городах Ферганской долины, развитие региональных до-рог, поддержка и микрофинансирование малого бизнеса, участие узбекских банков в программе финансирования торговли, а также строительство двух турбин на тепловой электростанции в Тали-марджане (Кашкадарьинская область). В феврале 2011 г. Первый Президент Узбекистана И. Каримов совершил официальный визит в Токио, где состоялись встре-чи руководителя Узбекистана с Императором Японии Акихито, премьер-министром страны Наото Каном, министром иностран-ных дел Сейджи Маехарой. По итогам переговоров Ислам Каримов и Наото Кан подписали Совместное заявление между Республикой Узбекистан и Японией. Кроме того, в рамках визита был подписан ряд соглашений, направленных на привлечение японских техно-логий и инвестиций в такие отрасли экономики Узбекистана, как нефтегазовая, химическая, нефтехимическая, энергетическая, ма-шиностроение и текстильная промышленность. Были заключены соглашения о долгосрочных поставках уранового концентрата, проведении геологоразведочных работ на перспективных площа-дях на территории Узбекистана, о начале сотрудничества в обла-
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404 сти добычи редких металлов и редкоземельных элементов. Кроме того, достигнута договорённость о расширении сотрудничества в рамках программы «Официальная помощь развитию». Развивается и многостороннее сотрудничество. 28 августа 2004 г. состоялась первая правительственная конференция (на уровне министров иностранных дел) формата «Центральная Азия плюс Япония» в столице Казахстана Астане. По окончании конференции министры иностранных дел подписали объединённую деклара-цию, в которой все участники выразили надежду на продолжение межправительственного диалога и развитие сотрудничества во всех сферах между Японией и странами ЦА. Главными концепция-ми межрегионального сотрудничества «Центральная Азия плюс Япония» провозглашены уважение к различным точкам зрения и мнениям, координация и согласованность действий, проведение сотрудничества на открытой основе30. В августе 2010 г. в Ташкенте под председательством Узбекиста-на состоялось третье совещание министров иностранных дел Диа-лога «Центральная Азия плюс Япония». В нём приняли участие ми-нистры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Японии, а также чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Узбекистане. Согласно данным информа-ционных агентств, в ходе встречи подведены итоги реализации «Плана действий», принятого в 2006 г. на втором совещании мини-стров иностранных дел в Токио; обсуждены вопросы укрепления мира и стабильности, обеспечения экономического развития в ЦА. Одно из важных направлений двустороннего сотрудничества Узбекистана и Японии – японская программа ОПР для главных инвестиционных и социальных программ в стране. За прошед-шие годы выделены льготные кредиты и коммерческие ссуды на общую сумму более 2 млрд. долл. США, которые направлены на проекты по развитию сетей телесвязи, реконструкцию ремонтно-строительного завода в Ташкенте, модернизацию аэропортов в Самарканде, Бухаре, Ургенче, а также на строительство железной дороги Ташгузар – Байсун – Кумкурган. Японские организации, включая Агентство международно-го сотрудничества, фонды Японии и др., оказывают активную поддержку деятелям культуры, науки и образования, приез-жающим в Японию по программе обмена. Установлено прочное научное сотрудничество между университетами и научно-исследовательскими институтами. Япония и Узбекистан поддерживают регулярный диалог по 
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405различным проблемам и партнёрству в рамках международных организаций, включая ООН. Узбекистан поддерживает стремле-ние Японии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН, а Япония одобряет мирные инициативы, предпринимаемые Узбе-кистаном и другими странами ЦА в создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. В марте 2011 г. ряд регионов Японии сильно пострадали от крупного землетрясения и мощного тайфуна. Узбекистан одним из первых из стран ЦА выразил соболезнование японскому наро-ду и оказал гуманитарную помощь. 24 октября 2015 г. с официальным визитом прибыл в Республи-ку Узбекистан премьер-министр Японии Шиндзо Абэ. В ходе встре-чи Ислама Каримова и Шиндзо Абэ в узком кругу были обсужде-ны нынешнее состояние сотрудничества между двумя странами и перспективы его дальнейшего развития, состоялся подробный обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. На переговорах была достигнута договорённость о по-следовательном политическом диалоге, дальнейшем расширении сотрудничества в таких сферах, как торговля, промышленность, финансы, энергетика, образование, культура. Было обращено осо-бое внимание на вопросы укрепления безопасности и стабильно-сти, совместной борьбы против международных угроз и вызовов. По итогам переговоров стороны подписали Совместное заявле-ние об углублении и расширении стратегического партнёрства между Узбекистаном и Японией. Также был подписан ряд доку-ментов о развитии сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и финансовыми учреждениями в сфере энергетики, науки, здравоохранения. Достигнуты договорённости о реализа-ции совместных инвестиционных проектов на сумму более 8,5 млрд. долл. по таким направлениям, как модернизация энергети-ческой и транспортной инфраструктуры, освоение и переработка минерально-сырьевых ресурсов, автомобилестроение, нефтегазо-вая и химическая промышленность, телекоммуникации и др. В настоящее время Япония – один из крупнейших инвестици-онных партнёров Узбекистана. В республике открыты предста-вительства ряда японских компаний, успешно действуют десять предприятий, организованных совместно с японскими бизнесме-нами. В качестве примера можно привести сотрудничество меж-ду АК «Узавтосаноат» и японской компанией «Isuzu Motors Ltd.»; реализованные совместно с японскими специалистами крупные проекты по строительству Бухарского нефтеперерабатывающего 
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406 завода, Шуртанского газохимического комплекса, компрессорной станции на месторождении Кукдумалак, реконструкции Ферган-ского нефтеперерабатывающего завода, прокладке железной дороги Ташгузар–Байсун–Кумкурган, модернизации Самарканд-ского, Бухарского и Ургенчского международных аэропортов. Ве-дётся совместная работа по электрификации железнодорожной ветки Карши–Термез, расширению Навоийской и модернизации Талимарджанской ТЭС. 
Республика Корея (Южная Корея) признала независимость Ре-спублики Узбекистан 30 декабря 1991 г., дипломатические отно-шения были установлены 29 января 1992 г. С этого момента между двумя государствами ведётся активный политический диалог, свидетельством чему являются постоянные встречи и контакты на высшем уровне глав государств. За последние годы значительно укрепились отношения Узбеки-стана и Южной Кореи в сфере экономики и по широкому спектру международных и региональных вопросов двустороннего сотруд-ничества. Партнёрство Республики Узбекистан и Республики Корея но-сит взаимовыгодный характер и осуществляется на межгосудар-ственном и межправительственном уровнях. Так, с момента уста-новления дипломатических отношений состоялись пятнадцать встреч лидеров Узбекистана и Республики Корея (в 1992, 1994, 1995, 1999, 2005, 2006, дважды в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 гг.). Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества со-ставляют более 200 документов, регулирующих взаимодействие между государствами по различным направлениям. Важнейшим из них стала Совместная декларация о стратегическом партнёр-стве между Республикой Узбекистан и Республикой Корея, подпи-санная в марте 2006 г.31 В феврале 2010 г. в ходе государственного визита Президента Узбекистана И. Каримова в Республику Корея было подписано «Инвестиционное соглашение по реализации про-екта строительства Устюртского газохимического комплекса на базе месторождения Сургиль с обустройством месторождения и освоения рудника». Государственный визит Президента Ли Мён Бака в Узбекистан в августе 2011 г. стал важным этапом в процессе дальнейшего укре-пления и развития долгосрочных отношений между странами по самым различным направлениям. В рамках визита был заложен упомянутый важный проект – строительство Устюртского газо-
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407химического комплекса. В его строительство предполагалось вло-жить более 2,6 млрд. долл. США в виде прямых инвестиций. В ходе государственного визита Первого Президента Республи-ки Узбекистан И.А. Каримова в Республику Корея 19–21 сентября 2012 г. был подписан пакет документов межгосударственного и межправительственного характера, а также – договоры по реа-лизации инвестиционных проектов на сумму более 5 млрд. долл. Принятые документы охватывают также двустороннее сотрудни-чество в таких сферах, как машиностроение, энергетика, легкая промышленность, фармацевтика, добыча и переработка полезных ископаемых, производство нефтехимической, электронной про-дукции и строительных материалов32. По итогам переговоров президенты Ислам Каримов и Пак Кын Хэ подписали Совместную декларацию между Республикой Узбе-кистан и Республикой Корея о дальнейшем развитии и углублении стратегического партнёрства, а также Рамочную договорённость между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Корея в отношении займов Фонда экономического со-трудничества и развития на период 2014–2017 гг., Меморандум о двустороннем инвестиционном сотрудничестве, заёмное Соглаше-ние между Национальным банком внешнеэкономической деятель-ности Республики Узбекистан и Экспортно-импортным банком Ре-спублики Корея. 27 мая 2015 г. по приглашению Президента Республики Корея состоялся государственный визит Первого Президент Республики Узбекистан Ислама Каримова в Сеул. По итогам встречи президенты Узбекистана и Южной Кореи подписали Совместную декларацию, в которой дана достойная оценка сегодняшнего состояния взаимного сотрудничества и опре-делены приоритетные направления развития двусторонних от-ношений на перспективу. С участием глав двух государств принят ряд документов по финансированию крупных инвестиционных проектов, развитию производственных технологий, добыче оле-фина из природного газа, широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий в систему образования, укрепле-нию сотрудничества между министерствами и ведомствами. В рамках визита подписано 60 документов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического со-трудничества и других сфер, на общую сумму около 7,7 млрд. долл. Важное значение для дальнейшего развития узбекско-корейского многопланового сотрудничества имеет состоявшийся 
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408 в ноябре 2017 г. по приглашению Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в эту страну. В рамках визита Президент Узбекистана встретился с Прези-дентом Республики Корея и другими официальными лицами, а также бывшим Генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном. При-нял участие в южнокорейско-узбекском бизнес-форуме с участием руководителей экономических и финансовых структур, ведущих предпринимателей двух стран. В своём выступлении он отметил динамичное развитие торгово-экономических связей двух стран, современные условия и возможности для ведения бизнеса, создан-ные в Узбекистане, заинтересованность республики в дальнейшем развитии сотрудничества с корейскими предпринимателями. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы фи-нансирования крупных инвестиционных проектов, дальнейшей активизации сотрудничества в сферах экономики, энергетики, финансов, инвестиций, высоких технологий, повышения объёмов товарооборота, расширения гуманитарных связей, укрепления со-трудничества между министерствами и ведомствами. Было подпи-сано свыше 60 документов в торгово-экономической, инвестици-онной, финансово-технической и других сферах на сумму более 10 млрд. долл. США, в числе которых 4,5 млрд. долл. являются прямы-ми инвестициями. Партнёрство Республики Узбекистан и Республики Корея сегод-ня охватывает такие сферы, как торговля, инвестиции, экспорт и импорт, топливно-энергетический комплекс, химическая промыш-ленность, транспорт и транспортные коммуникации, логистика, автомобилестроение, горнорудная, лёгкая, пищевая промышлен-ность, сельское хозяйство, информационные технологии и теле-коммуникации, медицина, туризм, наука и культура. Как известно, одним из первых шагов в экономическом сотруд-ничестве Узбекистана и Республики Кореи было создание в нашей стране автомобилестроительной промышленности. Автомобиле-строительные предприятия совместно с Дженерал Моторс действу-ют в Андижанской и Хорезмской областях, а также в городе Таш-кенте. В Узбекистане в эту отрасль промышленности вовлечены 20 компаний Южной Кореи, создано 18 совместных предприятий. Узбекистан экспортирует в Южную Корею продовольственную, химическую продукцию, машины и оборудование, минеральные удобрения, оказывает транспортные, коммуникационные и тури-стические услуги. Из Южной Кореи в Узбекистан импортируются 
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409транспортные средства, механическое и электронное оборудова-ние, пластмассы и изделия из них. В 2016 г. объём взаимной тор-говли составил 1 048,6 млн. долл.33 Объёмы товарооборота с Узбе-кистаном являются крупнейшими в структуре взаимной торговли Республики Корея со странами Центральной Азии, что вне всяких сомнений является практическим подтверждением эффективно-сти всестороннего диалога, налаженного прежде всего на высшем уровне. Суммарный объём объявленных корейских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 7 млрд. долл. В Узбекистане ак-кредитованы 79 представительств корейских компаний, а общее количество предприятий с участием корейского капитала состав-ляет 44934. Ведущие компании Южной Кореи – «Лотте групп», «Лотте Ке-микал», Корейская газовая корпорация, «Ханжин групп» и «Кореан Эйр» успешно реализуют проекты на территории Республики Узбе-кистан. В частности, с участием Корейской газовой корпорации, консорциума компаний «Лотте Кемикал» и «Эс-Ти-Икс Энержи» на базе месторождения Сургиль запущен Устюртский газохимиче-ский комплекс, рассчитанный на переработку 4,5 млрд. кубометров газа в год. В интермодальном центре логистики «Навои» внедрены передовой опыт, современные технологии и эффективная система управления компании «Кореан Эйр». В настоящее время из этого авиахаба осуществляются рейсы по 23 направлениям в такие го-рода, как Сеул, Милан, Брюссель, Франкфурт, Вена, Дели, Мумбай, Ханой и др., его пропускная способность составляет до 1000 т гру-зов в сутки. Грузовой терминал способен обрабатывать и хранить 300 т груза, обслуживать 20 самолетов. Авиахаб стал важным цен-тром, соединяющим страны Азии и Европы. Узбекистан и Южная Корея активно участвуют в многосторон-нем форуме по сотрудничеству «Корея – Центральная Азия». 15 но-ября 2011 г. в Ташкенте состоялось пятое его заседание, в котором приняли участие делегации Республики Узбекистан, Республики Корея, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республи-ки Таджикистан и Туркменистана. В настоящее время высшие учебные заведения и научные ин-ституты Узбекистана поддерживают сотрудничество с более чем тридцатью университетами и научно-производственными орга-низациями Южной Кореи, которое предусматривает развитие свя-зей в различных областях учебной и научной деятельности, обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, а также взаимодействие в организации совместных конференций, симпо-
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410 зиумов, семинаров, проведение совместных научных исследова-ний. В октябре 2014 г. в Ташкенте открылся филиал Университета Инха. В 13 вузах, 30 школах, лицеях и колледжах республики про-водится обучение корейскому языку. C 1999 г. действует Общество дружбы «Узбекистан – Республика Корея». 26 декабря 1991 г. Индия в числе первых признала независи-мость Республики Узбекистан, и 18 марта 1992 г. был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений. Наша страна поддерживает регулярный политический диалог с Индией на высшем уровне и в форме обмена делегациями между внешне-политическими ведомствами. Первый визит главы Узбекистана в Индию на высшем уровне состоялся в августе 1991 г., который заложил основу для развития дружественных связей и взаимного доверия между странами. Значимой вехой в развитии двусторон-него сотрудничества стал государственный визит главы Узбеки-стана Ислама Каримова в Индию в апреле 2005 г. В ходе встречи стороны констатировали последовательное развитие двусторон-них отношений, которое соответствует долгосрочным националь-ным интересам двух стран, способствует укреплению взаимного сотрудничества и вносит важный вклад в обеспечение мира и ста-бильности как в региональном, так и в мировом масштабах. В апреле 2006 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх по-сетил с официальным визитом Узбекистан. Состоялся обмен мне-ниями по вопросам дальнейшего развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях сотрудничества, а так-же по региональным и международным проблемам, представляю-щим взаимный интерес35. В связи с происходящими в мире изменениями стороны под-черкнули актуальность вопросов реформирования структуры и деятельности ООН, повышения её эффективности в противостоя-нии вызовам и угрозам современности. Во время визита М. Сингха в Ташкентском университете информационных технологий был открыт индийско-узбекский центр информационных технологий им. Дж. Неру. В ходе государственного визита Президента Республики Узбе-кистан И. Каримова в Индию в мае 2011 г. принято Совместное за-явление, подписаны межведомственные документы о сотрудниче-стве в различных сферах. В мае 2013 г. состоялся визит в Узбекистан вице-президента 
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411Индии Х. Ансари. Во время визита были обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах, в частности, была подчёр-кнута заинтересованность государственных структур и частного бизнеса обеих стран в дальнейшем наращивании и диверсифика-ции взаимных поставок товаров и услуг, создании взаимовыгод-ных совместных производств в высокотехнологичных отраслях экономики. В ходе обмена мнениями по проблеме Афганистана отмечалось, что стабилизация ситуации в этой многострадальной стране отве-чает интересам двух народов и открывает новые перспективы для углубления сотрудничества между государствами Центральной и Южной Азии. 6 июля 2015 г. состоялся официальный визит в Республику Узбекистан премьер-министра Индии Нарендра Моди. В ходе пере-говоров Президента Узбекистана и премьер-министра Индии со-стоялся широкий обмен мнениями по вопросам придания нового импульса узбекско-индийским отношениям путём задействова-ния неиспользованных возможностей, расширения масштабов со-трудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Нарендра Моди подчеркнул, что Узбекистан является одним из самых надёжных и важных партнё-ров Индии в Центральной Азии и настоящий визит является хо-рошей возможностью активизировать двусторонние отношения и вывести их на более высокий уровень. На встрече также рассматри-вались актуальные региональные и международные проблемы. 9 июня 2017 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках саммита ШОС в Астане встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи было отмечено, что сторо-ны особое значение придают политическому диалогу, а также про-должают практику взаимной поддержки в рамках международных структур. Рассмотрены возможности совместной реализации про-ектов в таких отраслях, как разработка совместных программных продуктов, выпуск телекоммуникационного оборудования, пере-работка плодоовощной продукции, шёлка-сырца и кожи, произ-водство автокомплектующих, электротехнической продукции, то-варов бытовой химии и средств защиты растений. Президент Узбекистана поздравил премьер-министра Индии в связи с принятием на саммите ШОС решения о вступлении Индии в организацию в качестве полноправного члена. Нарендра Моди отметил, что данное историческое событие 
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412 создаст принципиально новые возможности для развития много-гранного двустороннего партнёрства и позволит расширить прак-тическое региональное сотрудничество в области безопасности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В сотрудничестве Узбекистана и Индии в торгово-экономиче-ской области наблюдается позитивный подъём. Основную статью импорта из Индии в нашу страну составляют фармацевтическая продукция, органические химические соединения, механическое оборудование, бумага и картон, пищевые продукты, оптические приборы, дубильные и красильные экстракты и др. Представите-ли индийского бизнеса проявляют особый интерес к возможно-стям трансконтинентального интермодального хаба в аэропорту города Навои. В настоящее время из этого международного хаба осуществляются регулярные рейсы в такие промышленные цен-тры Индии, как Дели и Мумбай. В Узбекистане действуют более 80 предприятий с участием ин-дийского капитала. По итогам 2016 года товарооборот между дву-мя странами увеличился на 15% и составил 366 млн. долл. США. Однако этот показатель далеко не отражает возможности двух стран. Узбекистан и Индия обладают огромным потенциалом для наращивания объёмов взаимной торговли. Среди успешных примеров сотрудничества – производство автокомплектующих с компанией «Minda» в свободной экономи-ческой зоне «Навои», а также предприятия полного цикла с ком-паниями «Nofa Farm» и «Ultra Health Care» по выпуску лекарств в Сурхандарьинской области и инъекционных препаратов в Таш-кентской области36. В 1995 г. в Ташкенте открыт Индийский культурный центр им. Лала Бахадура Шастри, действующий при Индийском совете по культурным связям (ICCR). Помимо семинаров и различных меро-приятий, посвящённых индийской культуре, центр также органи-зует регулярные занятия по танцам, йоге и изучению хинди. Важным перспективным направлением двустороннего сотруд-ничества является туризм. Индусы с огромным интересом посе-щают такие древние города, как Ташкент, Самарканд, Бухара, и с каждым годом увеличивается число туристов из Узбекистана, по-сещающих Дели, Агру, Джайпур, Мумбай и др. Ведущие высшие учебные заведения и научные институ-ты Узбекистана и Индии поддерживают сотрудничество в раз-личных областях учебной и научной деятельности, ведут обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, а так-
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413же взаимодействуют в организации совместных конференций, симпозиумов, семинаров, проведении совместных научных иссле-дований. Следует отметить, что Индия реализует программу техниче-ского и экономического сотрудничества почти в 160 странах мира. Узбекистан является членом программы ITEC с 1993 г. Ежегодно в рамках этой программы многие узбекские специалисты повы-шают квалификацию в престижных вузах Индии по различным направлениям, таким, как информационные технологии, менед-жмент, языковые курсы и т.д. 
Партнёрство со странами центральной АзииРазвитие взаимоотношений Узбекистана с Казахстаном, Кыр-гызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном является одним из важнейших аспектов международных отношений в Центральной Азии. Существующий комплекс вызовов современности, пред-ставляющих угрозу национальной, региональной и международ-ной безопасности в ЦА, требует расширения и углубления всего спектра взаимоотношений, включающих, помимо плодотворно-го политического и экономического сотрудничества, и богатую культурно-гуманитарную составляющую, в том числе творческие и академические связи. В этих условиях расширение и укрепление многоплановых и взаимовыгодных отношений со странами ЦА определено в каче-стве главного приоритета внешнеполитической деятельности Узбекистана и  направлена она, прежде всего, на обеспечение мира и стабильности в регионе, решение ключевых проблем региональ-ной безопасности, включая содействие урегулированию ситуа-ции в Афганистане. Приверженность к дружеским отношениям с соседними странами закреплена и в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. Более того, с учётом того, что обеспечение устойчивого раз-

вития и безопасности Центральной  Азии невозможно без реа-лизации эффективных проектов региональной кооперации, Узбекистан прилагает все усилия для развития регионально-го торгово-экономического сотрудничества и транспортно-транзитной инфраструктуры, обеспечения рационального и комплексного использования водно-энергетических ресурсов трансграничных рек и решения экологических проблем, развития научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также за-
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414 вершения процессов международно-правового оформления меж-государственных границ. Практическим подтверждением активизации внешнеполитиче-ской деятельности Узбекистана в центральноазиатском регионе является то, что за короткий промежуток времени после избрания на пост Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял решительные и конкретные шаги, направленные на сближение со всеми без исключения государствами ЦА, провёл официальные, неофициальные и рабочие встречи со всеми руководителями цен-тральноазиатских государств. Активный региональный курс Узбе-кистана на интенсификацию политического диалога на высшем уровне с сопредельными странами позволил достичь значимых практических результатов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, а также су-щественно продвинуть решение вопросов делимитации и демар-кации государственных границ. Необходимо отметить, что Узбекистан играет активную роль и в решении актуальных вопросов, связанных с укреплением ре-гиональной и международной безопасности, так как в условиях современного мира безопасность Центральной Азии является неотъемлемой частью глобальной безопасности. Наиболее важ-ными инициативами узбекской стороны в этом направлении, вы-звавшими огромный интерес у мирового сообщества, являются проведённые в Самарканде Международная конференция по обе-спечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимно-го процветания» (ноябрь 2017 г.) и Ташкентская международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодей-ствие» (март 2018 г.), в работе которых приняли активное участие представительные делегаций многих авторитетных международ-ных организаций и заинтересованных государств. Важное место в развитии торгово-экономических отношений Узбекистана в Центральной Азии занимает Казахстан. Так, к на-стоящему времени между Узбекистаном и Казахстаном подписано более 170 документов двустороннего характера в различных сфе-рах сотрудничества. Основные документы – это Договор о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан (1998 г.) и стратегическом партнёрстве (2013 г.). Президенты двух 
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415государств неоднократно осуществляли взаимные официальные и рабочие визиты. Казахстан входит в число важнейших торговых партнёров Узбекистана, на его долю приходится значительная часть товаро-оборота республики со странами региона. По итогам 2016 года объём взаимного товарооборота между двумя странами составил 2 млрд. долл. США37. Узбекистан экспортирует в Казахстан при-родный газ, транспортные средства, минеральные удобрения, текстильную, электротехническую, плодоовощную продукцию, строительные материалы и другие различные товары и услуги. Из Казахстана импортируются нефть, металлы, мука, масложиро-вая продукция. В Узбекистане действует около 230 предприятий с учас тием капитала Казахстана, в Казахстане – более 130 предпри-ятий, созданных совместно с предпринимателями Узбекистана. Страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, лёгкая и тяжёлая промышленность, строительство, машиностроение, транспортные коммуникации, нефтегазовая промышленность и др. Приоритетным направлением взаимовыгодного сотрудниче-ства между государствами является также сфера транспорта и транзитных перевозок. В марте 2017 года Президент Узбекистана Шавкат Мир-зиёев посетил Казахстан с государственным визитом. В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы даль-нейшего развития сотрудничества между государствами в полити-ческой, торгово-экономической, инвестиционной, транс портно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, особое внимание было уделено вопросам укреп ления региональной безопасности, противодействия транснациональ-ной преступности, современным угрозам и вызовам. По итогам переговоров подписано 13 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, сре-ди которых особое значение имеют Стратегия экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан на 2017–2019 гг. и Соглашение между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан о межрегиональном сотруд-ничестве. Главы государств подписали Совместную декларацию о дальнейшем углублении стратегического партнёрства и укрепле-нии добрососедства между Республикой Узбекистан и Республи-кой Казахстан.  
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416 В рамках визита в Астане прошли Национальная промышлен-ная ярмарка Узбекистана и бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран. В бизнес-форуме приняли участие более 500 предпринимателей Узбекистана и Казахстана. По итогам этих ме-роприятий подписаны торговые контракты и инвестиционные соглашения на общую сумму около 1 млрд. долл. США38. Активно развивается сотрудничество между Узбекистаном и 
Туркменистаном. Наряду с вопросами обеспечения региональной безопасности и стабильности обе страны прилагают совместные усилия по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составные части – энергетическая безопасность, развитие международного транспортно-транзит-ного сообщения, экология и охрана окружающей среды. Регуляр-ный характер диалога глав двух государств имеет стратегическое значение в укреплении добрососедских отношений между страна-ми, что послужило мощным импульсом для дальнейшего развития туркменско-узбекского взаимодействия. Так, государственный визит Шавката Мирзиёева в Туркменистан, совершённый в марте 2017 г. по приглашению Президента этой страны Гурбангулы Бер-дымухамедова, стал историческим событием, подняв узбекско-туркменские отношения на новую высоту. По результатам состо-явшихся переговоров был подписан солидный пакет документов в различных сферах, в числе которых особое место занимают До-говор о стратегическом партнёрстве, Договор об экономическом сотрудничестве на 2018–2020 гг., Меморандум о дальнейшем раз-витии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017–2019 гг. и др. В ходе данного визита главы Узбекистана и Туркменистана приняли участие в церемонии открытия новых железнодорожно-го и автомобильного мостов Туркменабад–Фараб через Амударью, которые, являясь составной частью международного транспорт-ного коридора, позволят значительно повысить транзитный по-тенциал двух государств в страны Южной и Центральной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Динамично развиваются узбекско-кыргызские отношения, ха-рактеризующиеся поступательной реализацией достигнутых до-говорённостей в сфере двустороннего сотрудничества на основе принципов равноправия и уважения интересов друг друга. Узбе-кистан придаёт важное значение тесному сотрудничеству с Кыр-гызстаном в политической, торгово-экономической, культурно-
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417гуманитарной сферах, а также в рациональном использовании водно-энергетических ресурсов. Сохранение и укрепление взаи-мопонимания, уважительных и стабильных отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном, реализация взаимовыгодных перспективных проектов в равной степени отвечают интересам народов обеих стран. В целях укрепления взаимоотношений двух стран наряду с ви-зитами на высшем уровне также осуществляются контакты на уровне правительств, министерств и ведомств, а также регионов. Так, под председательством премьер-министров Узбекистана и Кыргызстана действует Межправительственная комиссия по дву-стороннему сотрудничеству. В октябре 2016 г. в рамках визита кыр-гызской делегации во главе с первым вице-премьер-министром М. Абулгазиевым в Андижан был подписан Меморандум о сотруд-ничестве между Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областя-ми Кыргызстана и Андижанской, Ферганской и Наманганской об-ластями Республики Узбекистан. С сентября 2016 г. во взаимоотношениях Узбекистана и Кыр-гызстана наблюдаются подвижки на пути скорейшего заверше-ния юридического оформления линии государственных границ. Этот вопрос занимал важное место на переговорах глав двух го-сударств в ходе визита в сентябре 2017 г. Президента Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику, по результатам которого Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргыз-стана Алмазбек Атамбаев подписали Договор о Государственной границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, согласно которо-му было описано около 85% границы. Стратегическим направлением экономического сотрудниче-ства является развитие эффективных транспортных коридоров в регионе. Так, создание кратчайшего железнодорожного марш-рута, связывающего Узбекистан с Китаем через территорию Кыр-гызстана, позволит повысить транзитный потенциал не только стран региона, но и послужит звеном нового международного транзитного железнодорожного коридора Китай–Центральная Азия–Европа. Поддержание конструктивного и открытого диалога между Узбекистаном и Таджикистаном является важным условием обес-печения региональной безопасности, а также устойчивого разви-тия региона в целом. Узбекистан заинтересован во всестороннем и взаимовы-годном развитии сотрудничества с Таджикистаном в торгово-
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418 экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, водно-энергетической сферах, а также по вопросам взаимодействия по борьбе с угрозами безопасности, обеспечению стабильности в регионе. Регулярный политический диалог на различных уровнях по-зволят совместными усилиями поэтапно добиться реализации конкретных задач по дальнейшему укреплению тесного сотруд-ничества во благо народов двух стран. Так, в рамках заседаний действующей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан рассматривался широкий круг ак-туальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры взаимодействия в сферах экономики и тор-говли, транспорта, промышленности и в других сферах. Основу для дальнейшего развития двусторонних взаимоотно-шений заложил государственный визит Президента Республи-ки Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Таджикистан 9 марта 2018 г. В ходе состоявшихся переговоров были обсужде-ны актуальные вопросы укрепления двустороннего политиче-ского, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, водно-энергетического, ту-ристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан. Рассмо-трены также вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных структур, обеспечения региональной безопас-ности и стабильности, эффективного противодействия современ-ным вызовам и угрозам. По итогам визита были подписаны Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства, Договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы, Согла-шение о взаимных поездках граждан, а также около 30 докумен-тов, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия в сфере торговли, экономики, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-энергетической отрасли, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здра-воохранения, культуры, межрегионального сотрудничества, безо-пасности и противодействия преступности. Таким образом, необходимо отметить, что Узбекистаном пред-принимаются действенные шаги по укреплению добрососедских отношений со всеми государствами Центральной Азии. Дальней-шее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-эконо-
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419мической, инвестиционной, транспортно-коммуникацион ной и гуманитарной сферах, а также рациональному использованию водно-энергетических ресурсов будет способствовать не только устойчивому развитию всех стран региона, но и содействовать укреплению региональной безопасности. В заключение отметим, что внешнеполитический вектор раз-вития Узбекистана претерпевал определённые положительные изменения и корректировался с учётом трансформаций совре-менных международных и региональных процессов, включая обо-стрение вопросов безопасности в ЦА. Республикой были налаже-ны тесные взаимоотношения с Россией, Китаем, США, ЕС, Японией, Республикой Корея, Индией, государствами ЦА и другими страна-ми в широких сферах дипломатического, политического, экономи-ческого и культурного сотрудничества. Узбекистан поддерживает прагматические отношения практически со всеми ведущими ми-ровыми и региональными акторами, создавая в регионе систему сдержек и противовесов, при которой никакая внешняя сила не имела бы решающего преимущества и позволяла бы республикам Центральной Азии маневрировать в условиях глобализации. Формулируя дальнейшие подходы и позиции республики в сфе-ре внешней политики, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул, что «мы продолжим наше эффек-тивное сотрудничество со всеми странами как ближнего, так и дальнего зарубежья, всем мировым сообществом. Мы останемся приверженными проведению миролюбивой, открытой и прагма-тичной политики»39. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ: 1. С обретением независимости Узбекистан встал на путь фор-мирования своей стратегии развития и определения своего места и роли в международных процессах. 2. Были определены правовые основы внешней политики стра-ны в Конституции Республики Узбекистан, в законах Республики Узбекистан, в «Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан» и других нормативно-правовых актах. Внешняя политика Республики Узбекистан основывается также на общепризнанных принципах международного права и нормах, на целях ООН и на обязательствах, исходящих из ратифицированных международных договоров и соглашений Узбекистана. 
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420 3. Важным фактором является то, что Узбекистан расположен в центре важного геополитического региона, который относится к числу геостратегических интересов ведущих акторов. Однако между основными нерегиональными странами имеются некото-рые противоречия в оценке, стратегии и подходах в обеспечении стабильности в Центральной Азии. 4. Узбекистаном были установлены прагматичные и интенсив-но развивающиеся межгосударственные отношения с Россией, Китаем, США, ЕС, Японией, Республикой Корея, Индией и многи-ми другими странами в политической, экономической, военной и культурной сферах. 
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 11:1. Назовите основные приоритеты внешнеполитической деятель-ности Республики Узбекистан.2. Каковы основные цели, задачи и принципы внешнеполитиче-ской деятельности Республики Узбекистан? 3. Какие трудности встречаются в реализации внешней политики Узбекистана? 4. Основные направления взаимоотношений Узбекистана с Россией.5. В каких сферах деятельности сотрудничают Республика Узбеки-стан и КНР? 6. Охарактеризуйте отношения Узбекистана с США и ЕС. 7. Определите основные направления партнёрства Узбекистана с Японией и Республикой Корея. 8. Могут ли повлиять взаимоотношения Узбекистана и Индии на укрепление взаимоотношений Центральной и Южной Азии? 9. Основные тенденции взаимотношений Узбекистана с другими государствами Центральной Азии. 10. Какие факторы положительно воздействуют, а какие негативно влияют на двусторонние отношения государств? 
РЕКоМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Алимов Р. Центральная Азия: общность интересов. Т., 2005. 2. Allison R., Jonson L. Central Asian security: internal and external dynamics Central Asia security: the new international context. Royal Institute of International affairs. London: UK, 2001. 3. Anita Sengupta, Mirzokhid Rakhimov (eds). South and Central Asia: insights and commentaries. KW, New Delhi. 4. Богатуров А. Центральная Азия в международных отношениях. М., 2010. 
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Глава 12. 
РАЗвИТИЕ МНоГоСТоРоННЕГо 
СоТРУДНИчЕСТвА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕЗюМЕ. Взаимоотношения Узбекистана с крупнейшими международ-
ными и региональными организациями были определены как важное на-
правление многосторонней дипломатии. В данной главе анализируются 
взаимоотношения Узбекистана с различными международными и регио-
нальными организациями на примере ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, АБР, ОИС и др., 
а также инициативы Республики Узбекистан в обеспечении стабильности 
в центральноазиатском регионе. Отмечается, что эффективность дея-
тельности этих организаций по ряду объективных и субъективных причин 
неодинакова. Так, если ШОС и СНГ были успешными в институциональном 
развитии и в реализации некоторых проектов, то ОЦАС оказалась, в основ-
ном, малоэффективна, а объявленного объединения ЕврАзЭС и ОЦАС не про-
изошло. ШОС прошла ряд интересных этапов в своём институциональном и 
политическом развитии и в настоящее время представляет собой между-
народный инструмент для согласования направлений многостороннего со-
трудничества. Деятельность международных организаций в Центральной 
Азии нуждается в совершенствовании, разработке чёткой и долговремен-
ной региональной стратегии.

12.1. оСНовНЫЕ НАПРАвЛЕНИЯ СоТРУДНИчЕСТвА  
УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРоДНЫМИ оРГАНИЗАцИЯМИПосле окончания эры холодной войны и двухполюсного миро-вого порядка мировые процессы стали более взаимозависимыми и быстроменяющимися. Наиболее сложным остаётся вопрос соз-дания общей системы, которая позволит всем акторам (активным участникам) иметь равные права и обязанности, так как, по мне-нию исследователей, «в мировой политике отсутствие баланса сил является опасным»1. В связи с этим ряд ведущих государств мира пытается выстраивать различные варианты формирования новой системы международных и региональных отношений. В мировом масштабе не менее актуальными остаются вопросы межцивили-



424 зационного диалога, который включает спектр отношений: от политико-экономических до культурных. Принятие цивилизаци-онного различия является ключевым в развитии взаимоотноше-ний между множеством стран и регионов. Для изучения этих сложных процессов, для компаративного анализа параллелей и закономерностей развития обществ и госу-дарств необходима твёрдая основа в виде глубоких исторических знаний. Взгляд на историю помогает определить альтернативные варианты будущего и ориентироваться в глобальных взаимоот-ношениях2.С обретением независимости республики Центральной Азии (ЦА) установили дипломатические отношения с ведущими стра-нами мира, вступили в крупнейшие международные и региональ-ные организации. В то же время в процессе разработки и реали-зации внешней политики эти страны столкнулись с реалиями современных международных отношений, характеризующихся устойчивой тенденцией к глобализации не только с позитивны-ми, но и с негативными последствиями. Динамика двусторонних и многосторонних отношений в современной ЦА определяется взаимовлиянием и взаимосвязью национальных, региональных и глобальных процессов3.Взаимоотношения Узбекистана с крупнейшими международ-ными и региональными организациями были определены как важное направление многосторонней дипломатии. Президент Ре-спублики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своём выступлении на торжественном собрании, посвящённом 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, отметил, что «националь-ным интересам Узбекистана отвечает активное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций, Шанхайской организацией сотрудничества, Содружеством Независимых Государств, Органи-зацией исламского сотрудничества и другими международными структурами. Мы и дальше будем развивать практическое со-трудничество со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Международным валютным фондом, другими международными финансовыми и экономическими организациями»4. Президент также подчеркнул, что основу нашей внешней политики и впредь будут составлять такие принципы, как невмешательство во вну-тренние дела других государств, урегулирование возникающих конфликтов и противостояний только мирным, политическим путём5. 
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Таблица 12.1. УЗБЕКИСТАН В СОСТАВЕ МЕжДУНАРОДНыХ ОРГАНИЗАЦИй 

№    Международные организации Дата 
образования

Дата 
вступления 

Узбекистана1. Организация Объединённых Наций 1945 19922. Всемирная метеорологическая организация 1950 19933. Всемирная организация здравоохранения 1946 19924. Всемирная организация интеллектуальной собственности 1970 19935. Всемирный почтовый союз 1874 19926. Международная ассоциация развития 1959 19927. Международная организация гражданской авиации  1947 19928. Международная  организация труда 1919 19929. Международная  финансовая корпорация 1956 199210. Международный банк реконструкции и развития 1944 199211. Международный валютный фонд 1944 199212. ЮНЕСКО 1946 199313. Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 1965 199414. Продовольственная и сельскохозяй-ственная организация ООН (ФАО) 1945 200115. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 1956 199416. Программа развития ООН (ПРООН) 1965 199317. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 1969 199318. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 1946 199419. Управление ООН по наркотикам и преступности 1997 199320. Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭйДС) 1994 200521. Шанхайская организация сотрудничества 2001 2001
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22. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1970 199223. Европейский Союз 1949 199224. НАТО 1949 199125. Содружество Независимых Государств 1991 199126. Организация исламского сотрудничества 1969 199627. Азиатский банк развития 1966 199528. ГУУАМ* 1997 1999 29. Международный Фонд спасения Арала 1993 199330. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)** 1992 1992 32. Международный газовый союз 1931 201133. Международная  торговая палата - 200534. Конфедерация торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона 1966 2005
35. Международный комитет Красного Креста 1863 199236. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1925 199237. ЕврАзЭС*** 2000 2006 38. Международный олимпийский комитет 1894 199339. ФИФА 1904 199440 ФИДЕ 1924 1992

*  Узбекистан в 2002 году вышел из ГУУАМ.
** Узбекистан в 2012 году приостановил свое членство в ОДКБ.
*** Узбекистан в 2008 году приостановил своё членство в ЕврАзЕС.В контексте взаимоотношений с международными организаци-ями Узбекистан придаёт большое значение сотрудничеству с Ор-

ганизацией Объединённых Наций (ООН) и её специализирован-ными учреждениями. Узбекистан стал членом ООН 2 марта 1992 г. на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В столице республики было открыто представительство ООН, а в штаб-квартире ООН в Нью-йорке – представительство Узбекистана.В рамках ООН Узбекистан активно участвует в обсуждении и ре-шении международных и региональных проблем. В частности, Пер-вый Президент И.А. Каримов выступал на 48-й (сентябрь 1993 г.), 
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42750-й (октябрь 1995 г.), 55-й сессиях (сентябрь 2000 г.) Генеральной Ассамблеи ООН и на саммите ООН «цели развития тысячелетия» (2010 г.). В своих выступлениях он внёс от имени Узбекистана ряд конкретных предложений, направленных на обеспечение мира и стабильности в центральноазиатском регионе; в их числе созыв семинара ООН по вопросам безопасности и сотрудничества в ЦА; объявление ЦА безъядерной зоной; создание специальной группы при Совете Безопасности ООН по анализу зарождающихся между-народных конфликтов; установления сотрудничества в борьбе против наркобизнеса в ЦА, создание специальной комиссии ООН по Аралу и др. Одной из наиболее важных современных проблем безопасности мирового сообщества являются вопросы ядерного разоружения. Эта проблема актуальна и в Центральной Азии. К началу 90-х гг. прошлого века на территории Казахстана сосредоточился огром-ный арсенал оружия массового поражения: 1040 ядерных боеголо-вок для межконтинентальных баллистических ракет и 370 боего-ловок для крылатых ракет воздушного базирования6. В 1993 г. Первый Президент Узбекистана И.Каримов, высту-пая на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил объ-явить Центральную Азию безъядерной зоной. Это предложение было поддержано Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и многими другими странами. После совместной многолетней работы представителей стран ЦА и международ-ных экспертов в сентябре 2006 г. в Семипалатинске (Республика Казахстан) состоялось подписание «Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии» на уровне глав внешне-политических ведомств стран ЦА. Однако только в апреле 2014 г. пять ядерных держав – Китай, Франция, Россия, Великобритания и США – подписали протокол, согласно которому они обязались никогда не использовать против стран Центральной Азии ядерное оружие, угрожать им или проводить какие-либо разработки, свя-занные с ядерным оружием, на территории данного региона. Под-писание этого Договора является реальным вкладом государств ЦА в реализацию «Договора о нераспространении ядерного ору-жия» и в глобальный процесс разоружения. Общепризнано, что государства-члены зоны, свободной от ядерного оружия, обязуются не передавать и не принимать от кого бы то ни было ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства, а также не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие и не принимать какой-либо помо-
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428 щи в его производстве. Следовательно, создание зон, свободных от ядерного оружия, является одним из универсальных инструмен-тов предотвращения распространения ядерного оружия в мире. Практическое воплощение этой инициативы стран ЦА стало ре-альным шагом на пути формирования надежной системы регио-нальной безопасности.Важным аспектом безопасности Центральной Азии является ситуация в Афганистане. Узбекистан неоднократно отмечал, что обеспечение мира и безопасности в регионе непосредственно свя-зано с военными действиями в Афганистане, и пока там не пре-кратятся вооружённые столкновения и братоубийственный кон-фликт, будет существовать угроза миру и стабильности во всей Центральной Азии. В конце ХХ – начале ХХI в. был реализованы ряд мирных инициатив по урегулированию ситуации в Афганистане. В частности, по инициативе Узбекистана и при поддержке ООН была организована группа «6+2» (страны-соседи: Иран, Пакистан, Тад-жикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, плюс Россия и США), направленная на решение афганской проблемы и обеспечение региональной безопасности. Первая встреча группы состоялась в 1997 г. в Нью-йорке, вторая – в июле 1999 г. в Ташкенте. На таш-кентской встрече была принята Декларация об «Основных прин-ципах решения афганских конфликтов мирным путём». В октябре 1999 г. на Ассамблее ООН председатель Совета Безопасности офи-циально заявил, что вопрос Афганистана можно разрешить мир-ным путём, и поддержал Ташкентскую декларацию. В 2005 г. общее командование военной операцией в Афганиста-не перешло к НАТО. На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г. Ислам Каримов внёс предложение о целесообразности возобнов-ления и расширения мирной инициативы «6+2» с включением в эту группу НАТО и превращением её в формат «6+3», что могло бы способствовать объединению усилий в поиске совместных дей-ствий по стабилизации ситуации в Афганистане. Участие в работе группы «6+3» Афганистана крупных доноров реконструкции Аф-ганистана – Индии, Японии и других заинтересованных стран – со-действовало бы более эффективному международному диалогу. Узбекистан является инициатором и активным участником многих международных и региональных конференций, форумов, круглых столов и других мероприятий различного формата, по-свящённых обеспечению мира и стабильности на территории Аф-ганистана. 
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42927 марта 2018 г. по инициативе Президента Узбекистана Шавка-та Мирзиёева проведена Ташкентская международная конферен-ция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотруд-ничество в сфере безопасности и региональное взаимодейст вие», в работе которого приняли участие Президент Исламской Респу-блики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, специальный пред-ставитель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по-литике безопасности Федерика Могерини, а также руководители внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, России, Китая, Индии, Ирана, Пакиста-на, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Сау-довской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, представи-тели 25 государств и международных организаций. В ходе конференции обсуждались различные предложения по установлению мира в Афганистане, восстановлению социально-экономической структуры этой страны, всестороннему содейст-вию её интеграции в региональные экономические процессы, и по итогам её работы была подписана Ташкентская декларация, в которой подчёркивалось важное значение проведённой кон-ференции по Афганистану как продолжение усилий междуна-родного сообщества в поддержку процесса мира и примирения, осуществляемого под руководством международного сообщества и усилиями самих афганцев; были отражены вопросы обеспече-ния мира и безопасности в регионе, укрепления сотрудничества во всех сферах и дальнейшей реализации региональных торгово-экономических, транспортно-коммуникационных, энергетиче-ских и коммуникационных проектов, связывающих Афганистан с мировым сообществом. Следует отметить, что Узбекистан, являясь участником всех 13 конвенций ООН по борьбе с терроризмом, выдвинул ряд крупных инициатив по консолидации усилий мирового сообщества в этой области. Республика приветствует прогресс в разработке право-вых документов в сфере борьбы с международным терроризмом. Однако очевидно, что практических результатов в борьбе с тер-роризмом можно добиться только путём создания глобальной системы всестороннего сотрудничества в рамках ООН. Исходя из этого, Узбекистан приветствует работу Контртеррористического комитета Совета Безопасности и всецело поддерживает его уси-лия по укреплению потенциала стран-членов ООН в противостоя-нии этому злу7. 
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430 Республика Узбекистан принимает активное участие в деятель-ности различных специализированных учреждений и комитетов Организации Объединённых Наций, а также в гуманитарных ак-циях ООН в Афганистане. Важным этапом сотрудничества с ООН стали визиты в Узбекистан бывших Генеральных секретарей ООН Кофи Аннана в 2002 г. и Пан Ги Муна в 2010-м и 2015 гг., в ходе ко-торых были обсуждены такие вопросы, как эффективное исполь-зование водных ресурсов, демократические реформы, а также во-просы реформирования ООН. Проблема Арала – одна из важнейших региональных проблем Центральной Азии, которая пробрела общемировое значение. За последние 50 лет площадь акватории Аральского моря сократилась более чем в 4 раза, объём воды уменьшился в 10 раз и во столько же раз возросла его минерализация. Под воздействием факторов, негативно влияющих на качество жизни, здоровье, генофонд на-селения, находятся не только прибрежные местности, но и терри-тории, расположенные за сотни километров от бывшей береговой линии. Без совместных усилий и тесного сотрудничества с ООН ре-шить социально-экономические проблемы населения Приаралья невозможно8. Толчком к объединению усилий в обсуждении этой пробле-мы послужила встреча глав государств Центральной Азии в мар-те 1993 г. в г. Кзыл-Орда (Казахстан). Вторая встреча состоялась в январе 1994 г. в г. Нукусе (Узбекистан), третья – в марте 1994 г. в г. Дашхавузе (Туркменистан). 20 сентября 1995 г. в Нукусе была принята Декларация государств Центральной Азии и международ-ных организаций по проблемам устойчивого развития бассейна Аральского моря. После этого в феврале 1997 г. была организова-на встреча в Алматы глав пяти центральноазиатских государств с участием представителей ООН. Было внесено предложение о со-вершенствовании организационных структур по комплексному решению экологической проблемы, сформирован новый состав 
Международного фонда спасения Арала (МФСА) и на его базе организован Исполнительный комитет. На 63-й сессии Генераль-ной Ассамблеи ООН была принята резолюция «О предоставлении Международному фонду спасения Арала статуса наблюдателя в Ге-неральной Ассамблее ООН». Аральская проблема имеет поистине планетарное значение. По мнению Узбекистана и других стран ЦА, специализированным структурам ООН целесообразно расширять деятельность по прео-
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431долению Аральского кризиса. Глобальный масштаб экологической катастрофы требует гораздо большего содействия в его преодо-лении и, что ещё важнее, интеллектуального и технологического вложения. На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся 16 сентября 2013 г., была одобрена инициатива Узбекистана – «Про-грамма мер по ликвидации последствий высыхания Арала и пре-дотвращению катастрофы экосистем в Приаралье»9. Программа поддержана Генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном, кото-рый в 2010 г. лично посетил зону Приаралья и привлёк внимание мирового сообщества к ней как одной из крупнейших экологиче-ских проблем современности. В октябре 2014 г. под эгидой МФСА в Ургенче состоялась международная конференция «Развитие со-трудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы», в которой приняли участие представители 26 стран мира и 24 международных орга-низаций. По результатам форума со стороны различных междуна-родных учреждений и программ было принято решение о допол-нительном выделении более 3 млрд. долл. США на снижение угроз Аральской трагедии. В июне 2015 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун совер-шил очередной официальный визит в Республику Узбекистан. В ходе его встречи с Первым  Президентом Узбекистана И.А. Кари-мовым был обсуждён широкий спектр вопросов регионального и международного характера, определены приоритеты дальнейше-го развития сотрудничества Узбекистана с ООН и её специализи-рованными институтами и агентствами. Ислам Каримов отметил, что Узбекистан, придавая важное значение сложившимся тесным партнёрским отношениям с ООН и её институтами, готов к после-довательному развитию эффективного сотрудничества. Пан Ги Мун выразил уверенность, что взаимодействие ООН с Узбекиста-ном станет ещё более продуктивным. Подписание Рамочной про-граммы Организации Объединённых Наций по содействию разви-тию на 2016–2020 гг. является важной вехой10. 10 июня 2017 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутер-риш побывал с визитом в Республике Узбекистан. В ходе состояв-шейся в Самарканде встречи главы республики Шавката Мирзиёева с Антониу Гутерриш стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН, актуальные вопросы регионального и международного характера, в частности, касающиеся смягчения последствий Аральской экологической ка-
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432 тастрофы, а также решения социально-экономических и экологи-ческих проблем. Затем А. Гутерриш отправился в Нукус, где ему была представле-на краткая презентация по проблеме Аральского моря. Из Нукуса в Муйнак Генеральный секретарь ООН совершил полёт на вертолёте и осмотрел нынешнюю территорию Аральского моря. Антониу Гу-терриш заявил, что посещение Аральского моря – некогда четвёр-того по размеру закрытого моря, а сейчас почти мёртвого, стало для него огромным шоком. Он назвал то, что произошло с Араль-ским морем, «самой большой экологической катастрофой нашего времени»11. В то же время в ООН отмечают, что в Организации придают важное значение проблеме Аральского моря. Представительства учреждений ООН осуществляют совместную с правительством Про-грамму по улучшению условий жизни населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря. Она направлена на укрепле-ние потенциала местных общин, реализацию пилотных проектов, обеспечение безопасности и создание нового финансового меха-низма – Многостороннего фонда по безопасности человека для ре-гиона Приаралья. Фонд призван поддерживать усилия правитель-ства по устранению последствий катастрофы в Приаралье.В сентябре 2017 г. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций затронул самые актуальные темы современ-ности: проводимые реформы в Узбекистане, вопросы демократии, прав человека, молодёжи, религиозная толерантность, междуна-родная и региональная безопасность, региональное сотрудниче-ство, экология и др. В своём докладе Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане осуществляются широкомасштабные реформы, акти-визировалась защита прав человека, успешно развивается сотруд-ничество с международными финансовыми институтами и дру-гими структурами. Подчёркнуто, что Узбекистан в своей внешней политике приоритетное значение придаёт центральноазиатскому региону, решительно настроен на диалог, конструктивное взаимо-действие и укрепление добрососедства. «Мирная, экономически процветающая Центральная Азия – наша главная цель и ключевая задача», – заявил глава Узбекистана. Касаясь сложной и глобальной темы водных ресурсов, Прези-дент Узбекистана подчеркнул необходимость компромиссного подхода к этой проблеме под эгидой ООН с учётом интересов всех 
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433стран региона и обратил внимание мирового сообщества на траге-дию Аральского моря, продемонстрировав для наглядности карту высохшего моря. Рассматривая проблему терроризма, Президент Узбекистана призвал страны активизировать работу по предупреждению это-го зла, а не настаивать на силовом решении, которое себя уже не оправдывает. Одним из действенных механизмов предупрежде-ния терроризма должно стать ограждение молодёжи от пагубно-го влияния вербовщиков. В связи с этим, Узбекистан предлагает разработать Международную конвенцию ООН по правам моло-дёжи – унифицированный международно-правовой акт, наце-ленный на формирование и реализацию молодёжной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуникационных технологий. В заключение Шавкат Мирзиёев заявил, что «сохраняя внебло-ковый статус, Узбекистан открыт к диалогу. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми партнёрами во имя мира, прогресса и процветания».В период проведения сессии ООН состоялось ещё одно знаковое событие для Республики Узбекистан. В здании ООН был установ-лен украшенный благородными металлами и уникальным нацио-нальным орнаментом макет площади Регистан, изготовленный мастерами-ремесленниками Узбекистана. В рамках визита Президент Республики Узбекистан наряду с участием в сессии ООН принимал участие и в ряде других меро-приятий. Так, глава Узбекистана провёл встречи с Генеральным секретарём ООН, Верховным комиссаром ООН по правам человека, директором-распорядителем Международного валютного фонда, президентом всемирного банка и другими официальными лица-ми, принял представителей бизнес-кругов, а также встретился с группой наших соотечественников, проживающих в США. 10-11 ноября 2017 г. в Самарканде состоялась международная конференция под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и вза-имного процветания». На форуме приняли участие официальные лица ООН, ОБСЕ, ЕС, ШОС, СНГ, делегации стран Центральной Азии, Афганистана, государств Европы, Ирана, Индии, КНР, Пакистана, России, США, Турции, Южной Кореи, Японии и др., представители дипломатического корпуса,известные учёные, общественные и го-сударственные деятели – всего более 500 участников. В своём выступление перед участниками международной кон-
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434 ференции Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил ключевые аспекты современного развития региона, предложил разработать и принять специальную резолюцию Генеральной Ас-самблеи ООН об укреплении регионального и международного со-трудничества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого социально-экономического развития в ЦА регионе в целях расши-рения взаимовыгодного сотрудничества и выработки согласован-ных подходов к решению существующих проблем. В ходе двухдневной конференции были обсуждены конкрет-ные направления наращивания сотрудничества в политиче-ской, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы совместной борьбы с современными угрозами и вызовами. По результатам конференции участниками было принято коммюнике, в котором отмечается, что безопасность Центральной Азии является неотъ-емлемой частью глобальной безопасности, и в этой связи была подчёркнута необходимость более тесного и скоординированного сотрудничества государств региона с международными и регио-нальными организациями в деле упреждения новых вызовов и угроз, а также необходимость укрепления центральной роли ООН в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии. Сегодня в Узбекистане действуют представительства таких структурных подразделений ООН, как Всемирная организация здравоохранения, Организация по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирный банк, Продовольственная и сель-скохозяйственная организация, Детский фонд, Фонд народонасе-ления, Программа развития, Управление по борьбе с наркотиками и преступностью, Объединённая программа по ВИЧ/СПИД. Со-вместно с этими организациями реализовано более 440 проектов и в настоящее время осуществляется свыше 70 проектов. Важное место в деятельности ООН приобретает достижение высоких Це-лей развития тысячелетия, которые были комплексным ориен-тиром для всех государств в течение последних пятнадцати лет, а также предстоящая новая повестка дня будущего – цели устойчи-
вого развития. Узбекистан и ООН в рамках различных учреждений, прежде все-го ЮНЕСКО, развивают партнёрство в сфере культуры, образова-ния и сохранения богатого культурного наследия Узбекистана. В октябре 1993 г. в Париже Узбекистан стал членом ЮНЕСКО. С де-кабря 1994 г. в республике действует Национальная комиссия по 
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435делам ЮНЕСКО, в 1996 г. в Ташкенте открыто представительство ЮНЕСКО в Узбекистане. Под эгидой ЮНЕСКО проводятся различные семинары и конфе-ренции, общественные мероприятия, создаются совместные сове-ты, составляются экспертные анализы и формируются проектные рекомендации, направленные на решение актуальных проблем со-циального, образовательного и культурного развития стран ЦА. По предложению Узбекистана значимыми мероприятиями со-трудничества стали празднования в 1994 г. 600-летия великого астронома и государственного деятеля Мирзо Улугбека, в 1996 г. – 660-летия великого государственного деятеля и полководца Ами-ра Темура, которые широко проводились не только на территории республики, но и в представительстве ЮНЕСКО в Париже. Кро-ме того, в годы независимости были организованы и проведены масштабные мероприятия, связанные с празднованием юбилеев древних городов Узбекистана: 2750-летие Самарканда, 2700-летие Карши, 2500-летие Бухары, Хивы, Термеза, 2200-летие Ташкента, 2000-летие Маргилана. Проведение этих мероприятий под эгидой ЮНЕСКО с участием широкой международной общественности стало ещё одним доказательством широкого признания вклада Узбекистана в развитие мировой цивилизации. В одном из фундаментальных исследовательских проектов ЮНЕСКО, осуществлённых в рамках Всемирного десятилетия раз-вития культуры, – «Шёлковый путь – путь диалога», – первосте-пенное внимание уделено Центральной Азии – региону с богатым культурным наследием, сыгравшим важнейшую роль в движении научных, культурных и религиозных идей между Востоком и За-падом, Севером и Югом. В связи с этим ЮНЕСКО уделяет исключи-тельное внимание изучению и широкой популяризации централь-ноазиатской цивилизации. Свидетельство этому – подготовка к изданию и выход в свет фундаментальной 6-томной «Истории ци-вилизации Центральной Азии», раскрывающей широкую картину исторических и культурных процессов в этом регионе от Среди-земноморья до Китая. В течение 1992–2005 гг. вышли в свет все шесть томов12. Базой изучения истории цивилизации ЦА служит богатый археологический и исторический материал. Издание осу-ществлено на основе широкого международного сотрудничества, в первую очередь при участии специалистов из стран, входящих в состав этого историко-культурного региона, в том числе из Узбе-кистана. Крупным событием в жизни нашего региона стало открытие 
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436 под эгидой ЮНЕСКО 26 августа 1996 г. в Самарканде Международ-ного института центральноазиатских исследований. Одна из ярких страниц истории взаимоотношений с ЮНЕСКО – избрание Узбекистана и Казахстана на 29-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1997 г. членами органа его управления – Исполнительного совета. В том же году под эгидой этой органи-зации были проведены XII Международный Ташкентский кино-фестиваль и первый Международный музыкальный фестиваль традиционной восточной музыки «Шарк тароналари» в Самаркан-де. ЮНЕСКО поддержала создание двух негосударственных Ассо-циаций ремесленников в Самарканде и Бухаре. Кроме того, в рес-публиках ЦА созданы национальные комитеты Международного музыкального совета ЮНЕСКО и Международного комитета ЮНЕ-СКО по делам музеев. Ряд городов и исторических объектов и традиций республики включён ЮНЕСКО в список мировых культурных ценностей (табл. 
12.2). 

Таблица 12.2.СПИСОК ОБъЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО И НЕМАТЕРИАЛьНОГО КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ№           Название объектов Год внесения в список
Список объектов всемирного наследия1. Ичан кала 19902. Исторический центр Бухары 1993 3. Исторический центр Шахрисабза 2000 4. Самарканд 2001 5. Западный Тянь-Шань 2016 

Репрезентативный список культурного нематериального 
наследия человечества1. Культурное пространство района Бойсун 2001 2. Музыка «Шашмаком» 20033. «Катта ашула» 2009 4. Навруз 2009 5. Аския 2014 6. Культура и традиция плова 2016 7. Маргиланский центр развития ремеслен-ничества: сохранение традиционной  технологии изготовления атласа и адраса 2017
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437Важным событием международного значения стало проведение в Ташкенте 6 ноября 1998 г. заключительного заседания 155-й сес-сии Исполнительного Совета ЮНЕСКО, в котором приняли участие 47 делегатов из разных стран мира. Данное заседание было посвя-щено теме культуры мира. Концепция культуры мира, разработан-ная по инициативе ЮНЕСКО, является реакцией на насущные тре-бования нынешней международной обстановки. «Культура мира» включает в себя ценности, взгляды и формы поведения, которые строятся на соблюдении принципов свободы, справедливости и де-мократии, прав человека в их полном объёме, на толерантности и солидарности, на отказе от насилия, предотвращении конфликтов путём устранения их коренных причин, решении проблем путём диалога и переговоров, гарантии полного осуществления каждым своих прав и возможностей и активного участия в процессе разви-тия своего общества. В заключение заседания была принята Таш-кентская декларация «Культура мира и деятельность ЮНЕСКО в государствах-членах», которая продолжила курс, связанный с про-возглашением Генеральной Ассамблеей ООН 2000-го года Между-народным годом культуры мира, в проведении которого ЮНЕСКО играла ведущую роль. Сотрудничество Узбекистана и ЮНЕСКО активно осуществля-ется и в сфере образования. В вузах республики созданы кафедры ЮНЕСКО. Так, в Национальном университете Узбекистана открыта кафедра ЮНЕСКО им. Мирзо Улугбека, призванная изучать вопро-сы теоретической физики и астрономии. В Университете мировой экономики и дипломатии функционирует кафедра ЮНЕСКО по правам человека, демократии, толерантности и международному пониманию. Создание кафедр ЮНЕСКО в республике способствует ускоренному развитию системы высшего образования и междуна-родному сотрудничеству в этой сфере. В настоящее время достаточно успешно развиваются междуна-родные связи и среди средних учебных заведений Узбекистана, в рамках членства в ассоциированных школах ЮНЕСКО, которые спо-собствуют отражению в школьных учебниках программ мирных идеалов и задач ЮНЕСКО. На данном этапе число школ ЮНЕСКО составляет более 4000 в 130 странах и ежегодно увеличивается. В Узбекистане более 30 школ включены в список ассоциирован-ных школ ЮНЕСКО, которым оказывается финансовая и техниче-ская помощь в проведении учебно-практических, теоретических семинаров, в подготовке и публикации учебно-методических ма-териалов, в организации учебных поездок и т.д. В ассоциирован-
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438 ных школах разрабатываются программы, связанные с опытно-показательными проектами в области образования по одной из четырёх основных тем: изучение мировых проблем и роли систе-мы ООН в их регулировании; права человека; различные народы и их культура; окружающая среда. Таким образом, сотрудничество Узбекистана с ООН и её спе-циализированными учреждениями имеет большое значение для успешного проведения общественно-политических реформ и 
устойчивого развития республики. Участие в ООН способствует укреплению суверенитета и независимости республики, создаёт благоприятные международные условия для осуществления даль-нейших преобразований в различных сферах общественной жиз-ни страны. В рамках ООН Узбекистан активно участвует в обсуж-дении и решении многих проблем безопасности в Центральной Азии, включая вопросы ядерного нераспространения, пресечения незаконного оборота наркотиков, борьбы с терроризмом. По ини-циативе Узбекистана принят ряд резолюций и конвенций ООН, направленных на обеспечения стабильности в центральноазиат-ском регионе, а также мирного решения вопросов безопасности Афганистана. Узбекистаном и ООН в рамках специализированных учреждений, прежде всего ЮНЕСКО, ведётся широкое партнёрство в сфере культуры, образования и сохранения богатого культурно-го наследия ЦА. Следует отметить, что преодоление современных вызовов безопасности и решение насущных проблем реформиро-вания ООН важны для перспективного успешного участия Органи-зации и стран-членов в совместном решении глобальных и регио-нальных проблем. Важным партнёром взаимодействия центральноазиатского региона с Европой является Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ). В 1975 г. было созвано Совеща-ние по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) – много-сторонний форум для налаживания диалога между Востоком и Западом. В 1994 г. в г. Будапеште (Венгрия) было принято решение о переименовании Совещания в Организацию. В настоящее время ОБСЕ – крупная международная организация, занимающаяся во-просами безопасности и предотвращения конфликтов. В ОБСЕ вхо-дят 57 стран Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Аме-рики. Организация тесно сотрудничает со своими партнёрами из числа средиземноморских и азиатских государств. Таким образом, ОБСЕ объединяет евроатлантическое и евроазиатское сообщества на географическом пространстве от Ванкувера до Владивостока13. 
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439Основной принцип ОБСЕ – широкий и всеобъемлющий подход к безопасности с обеспечением тесной взаимосвязи трёх основных измерений её деятельности – военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного. Защита фундаментальных прав и свобод человека, сотрудничество в области экономики и охраны окружающей среды рассматриваются как важнейшие составляю-щие мира и стабильности. Узбекистан стал членом ОБСЕ (СБСЕ) 26 февраля 1992 г. Основ-ным приоритетом сотрудничества с ОБСЕ была сфера региональ-ной безопасности, содействие развитию связей между странами-членами в экономической области, технологической, гуманитарной сферах и экологии, создание условий для систематического поли-тического диалога. В 1995 г. в Ташкенте было открыто Бюро ОБСЕ по Центральной Азии, целью которого провозглашалось разноо-бразное содействие странам региона. Бюро функционировало до 1999 г. и осуществляло деятельность по налаживанию контактов в сферах, представляющих интересы сторон. Наряду с этим, Бюро фокусировало свои усилия на вопросах, связанных с правами че-
ловека, развитием демократических институтов и т.п. В 1999 г. центры ОБСЕ открылись во всех странах ЦА. В июне 2006 г. Постоянным советом ОБСЕ было принято решение об учреждении офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане вместо существовавшего до того времени Центра ОБСЕ в Ташкенте. В июле 2006 г. правительством Узбекистана и ОБСЕ был подписан Меморандум об учреждении поста Координатора проектов ОБСЕ в Республике Узбекистан. За прошедшие годы в Узбекистане было ре-ализовано около 100 проектов ОБСЕ, и в настоящее время в респу-блике продолжается работа над десятками совместных проектов. Вместе с тем анализ деятельности ОБСЕ на постсоветском про-странстве показал, что в последние годы сфера интересов этой ор-ганизации в ЦА несколько сужается. К сожалению, ОБСЕ не удаётся в полной мере использовать свои ресурсы для решения ряда во-просов, имеющих важное значение для новых независимых госу-дарств. Сотрудничество с Организацией Североатлантического до-
говора (НАТо) стало для стран Центральной Азии важным  на-правлением в решении ряда задач по поддержанию националь-ной безопасности, включая реформирование вооружённых сил, а также в связи с необходимостью осуществления комплексных, скоординированных мер по противодействию новым вызовам со-временности – международному терроризму, наркотрафику и др. 
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440 Взаимоотношения Узбекистана и НАТО были установлены 21 де-кабря 1991 г. с присоединением республики к Совету североатлан-тического сотрудничества (переименован в 1997 г. в Совет Евроат-лантического партнёрства – СЕАП). В 1994 г. Узбекистан с целью расширения политического диалога и военного сотрудничества с НАТО присоединился к программе «Partnership for Peace» («Пар-тнёрство ради мира»)14. В последующие годы Узбекистан и другие страны ЦА формиру-ют индивидуальные программы партнёрства с НАТО. В результа-те с 1996 г. в рамках индивидуальных программ партнёрства осу-ществляются мероприятия по таким направлениям, как обучение военных кадров, языковая подготовка, борьба с терроризмом, рас-пространением оружия массового унич тожения и другими угроза-ми, сотрудничество в сферах науки и гражданского чрезвычайного планирования. В 2002 г. Узбекистан присоединился к Программе «Процесс планирования и анализа решений». Делегации НАТО на различных уровнях неоднократно посещали Узбекистан. Отметим среди них визиты Генерального секретаря НАТО Хавьера Соланы в 1997 г., Лорда Робертсона в 2000 и в 2003 гг., Яапа де Хоопа Схеффера в 2004 г. Первый Президент Республи-ки Узбекистан Ислам Каримов участвовал на различных встречах НАТО на высшем уровне, в том числе на праздновании 50-летнего юбилея НАТО в США (1999 г.), на саммитах НАТО в Праге (2002 г.) и в Бухаресте (2008 г.). В 2009 г. Узбекистан заключил с НАТО Соглашение о транзите невоенных грузов для поддержки операции ISAF в Афганистане, а в 2012 г. вступило в силу Соглашение республики с Североатлан-тическим альянсом о транзите грузов из Афганистана. В 2011 г. во время визита в Брюссель Ислама Каримова состоялась встреча главы нашего государства с Генеральным секретарем НАТО Андер-сом Фог Расмуссеном, в ходе которой обсуждались перспективы развития отношений между Узбекистаном и НАТО, а также вопро-сы стабилизации Афганистана. Важное значение имеет развитие международного научно-технического сотрудничества и партнёрских связей с научными организациями НАТО и стран-партнёров, где особая роль принад-лежит Научному комитету. Опыт сотрудничества Узбекистана с этой структурой за последние годы показал эффективность про-грамм НАТО с участием стран-партнёров. В настоящее время со-вместно с Альянсом в Узбекистане реализуется ряд проектов в об-ласти информационных технологий, медицины и др. 
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441С мая 2014 г. по февраль 2017 г. в столице Узбекистана функ-ционировало региональное информационное представительство НАТО с целью укрепления диалога и кооперации этой структуры со всеми партнёрами в регионе: Узбекистаном, Казахстаном, Кыр-гызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Таким образом, партнёрство Узбекистана и других стран Цен-тральной Азии с ООН, ОБСЕ, НАТО и другими международными ор-ганизациями важно для обеспечения стабильности и безопасности региона и достижения устойчивого экономического развития. В то же время задачами первоочередной важности являются стабили-зация и восстановление экономики Афганистана. Деятельность международных организаций в ЦА, как показал анализ, нуждает-ся в совершенствовании. В условиях распада биполярного мира крупнейшим международным организациям следует учитывать интересы всех их членов, а не только одной группы стран, а так-же разработать чёткую и долговременную стратегию в Централь-ной Азии, охватывающую проблемы безопасности и широкий круг других аспектов. 
12.2. МНоГоСТоРоННЕЕ СоТРУДНИчЕСТво УЗБЕКИСТАНА 
в РАМКАХ РЕГИоНАЛЬНЫХ оРГАНИЗАцИй Узбекистан наряду с другими странами был соучредителем Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других региональных организаций, наце-ленных на укрепление экономического, военно-политического и культурного сотрудничества между странами-участницами. В декабре 1991 г. в Беларуси состоялась встреча лидеров Рос-сии, Украины и Беларуси – Б. Ельцина, Л. Кравчука и С. Шушкеви-ча, которые подписали Заявление и Соглашение о создании Содру-

жества Независимых Государств (СНГ). В данном Соглашении было определено, что Содружество открыто для присоединения всех республик бывшего СССР, а также иных государств, разде-ляющих его цели и принципы. Официальным местом пребыва-ния координирующих органов Содружества был определён город Минск. Для обсуждения всего комплекса вопросов, связанных с соз-данием Содружества, было предложено провести общую встречу руководителей новых независимых государств. Такая встреча со-стоялась в Алматы 21 декабря 1991 г. с участием лидеров 11 стран 
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442 бывшего Союза – Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. На встрече были приняты Алматинский протокол, Декларация и ряд других документов. Алматинская Де-кларация констатировала, что «с образованием Содружества Неза-висимых Государств Союз Советских Социалистических Республик прекращает своё существование»15. В специальном соглашении лидеры 11 государств договорились, что для решения вопросов, связанных с координацией деятельно-сти государств Содружества, создаётся высший орган СНГ – Совет глав государств (СГГ), а также Совет глав правительств (СГП). 30 декабря 1991 г. на встрече глав государств СНГ было приня-то Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ, подписаны другие документы, которыми на-мечались пути и механизмы решения наиболее остро вставших в условиях распада СССР вопросов: о собственности бывшего СССР за рубежом, о вооружённых силах и пограничных войсках, Согла-шение по стратегическим силам и др. Первые учредительные документы СНГ – Минское соглашение от 8 декабря 1991 г. и Алматинский протокол от 21 декабря 1991 г. были впоследствии дополнены Уставом Содружества, принятым в Минске 22 января 1993 г. и вступившим в силу в январе 1994 г. Взаимодействие в рамках СНГ осуществляется через  создан-ные в соответствии с Уставом органы: Совет глав государств; Совет глав правительств; Совет министров иностранных дел; Экономи-ческий совет; Экономический суд; Межпарламентская Ассамблея государств-членов СНГ, Исполнительный комитет СНГ и др. В настоящее время всего в структуре СНГ имеется 84 органа, в том числе 69 органов отраслевого сотрудничества, которые осу-ществляют выработку согласованных принципов и правил сотруд-ничества в экономической, социальной и других областях и спо-собствуют их практической реализации16. В декабре 2011 г. в Москве проходило заседание Совета глав государств-членов СНГ, посвящённое 20-летию образования Со-дружества. В ходе заседания многие главы государств отметили, что эффективность деятельности СНГ зависит от того, насколько реализуемые в его рамках проекты и направления деятельности будут отвечать интересам всех без исключения стран-участниц насущным целям и задачам обеспечения устойчивого развития, сохранения безопасности и стабильности на всём обширном про-странстве Содружества. 
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443В мае 2013 г. в Минске на заседании Совета глав правительств стран СНГ приняли участие представители всех одиннадцати стран, которые подписали более 30 документов, в том числе Про-токол о применении Договора о зоне свободной торговли между сторонами и Республикой Узбекистан. В результате Узбекистан стал девятым членом Зоны свободной торговли в рамках СНГ. В странах, подписавших договор о создании Зоны свободной тор-говли, отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы. Отмене также подлежат количественные ограничения во взаимной тор-говле, при этом за каждой страной-участницей сохраняется право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам. Между странами-участницами сохраняются таможенные границы и посты, контролирующие происхождение товаров, пересекающих их государственные гра-ницы. В октябре 2014 г. в столице Беларуси состоялось очередное засе-дании Совета глав государств-участников СНГ, на котором обсуж-дались актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках Содружества, включая проекты документов, касающихся сотруд-ничества в сфере контроля за незаконным оборотом наркотиче-ских веществ, борьбы с незаконной миграцией и торговлей людь-ми. Было принято решение об объявлении 2016 года в СНГ Годом образования17. На этом саммите Ислам Каримов сконцентрировал внимание на необходимости формирования и скорейшего задей-ствования полноценной зоны свободной торговли на простран-стве Содружества, что будет способствовать созданию максималь-но благоприятных условий для расширения взаимной торговли и инвестиций18. Вместе с тем, сложные процессы, происходящие на Украине с 2014 г., оказывают негативное влияние на межгосу-дарственные отношения в СНГ и вызывают тревогу в странах ЦА. Значительно снизились экономические показатели во взаимоот-ношениях Украины с другими странами СНГ. В частности, если в 2013 г. товарооборот между Украиной и Узбекистаном составлял более 1 млрд. долл., то в 2014 г. он значительно упал. Отметим, что в нотах МИД Республики Узбекистан по ситуации на Украине было высказано, что Узбекистан выступает за решение проблем мирны-ми средствами и в рамках международного права. В октябре 2017 года г. Сочи состоялось очередное заседание Со-вета глав государств-участников СНГ. В ходе заседания были об-суждены перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках организации, вопросы совершенствования деятельности 

12.2. МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА В РАМКАХ РЕГИОНАЛьНыХ ОРГАНИЗАЦИй 



444 Содружества, состоялся обмен мнениями по региональным и меж-дународным вопросам. На встрече Президент Республики Узбекистан Шавкат Мир-зиёев отметил: «Узбекистан намерен серьёзно оптимизировать свои подходы и придать качественно новую динамику участию в деятельности СНГ. Особо подчеркну, что СНГ для Узбекистана – это важнейший институт практического взаимодействия в приори-тетных сферах, а страны-участницы Содружества – наши есте-ственные партнёры, соседи и друзья». Шавкат Мирзиёев отметил также заинтересованность Узбекистана в развитии сотрудниче-ства в торгово-экономической, инвестиционной сферах, сферах транспорта, туризма, науки, образования и безопасности, а так-же необходимость укрепления доверия и сотрудничества между государствами-участниками, разработки и реализации новых, конкретных проектов в рамках Содружества. Глава Узбекистана подчеркнул, что развитие эффективной интегрированной транс-портной и коммуникационной сферы является стратегически важным направлением сотрудничества, а использование огромно-го транзитного и туристического потенциала СНГ отвечает инте-ресам всех его участников. Кроме того, на состоявшемся саммите СНГ были обсуждены такие вопросы, как совершенствование деятельности Межпарла-ментской Ассамблеи государств-участников Содружества, разви-тие деятельности Совета министров иностранных дел и Экономи-ческого совета, объявление культурных столиц СНГ в последующие годы, совместная борьба с легализацией доходов, полученных пре-ступным путём, коррупцией, терроризмом, наркобизнесом и дру-гими угрозами. По итогам заседания СНГ Содружества приняты Заявление глав государств-участников СНГ о поддержке института семьи и тради-ционных семейных ценностей, решение об объявлении 2019 года Годом книги, 2020 года – Годом 75-летия Победы в Великой Оте-чественной войне 1941-1945 годов. Одобрены концепции сотруд-ничества государств-участников СНГ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансиро-ванию терроризма и распространению оружия массового уничто-жения, коррупции, а также принят ряд документов, направленных на укрепление взаимодействия между государствами-участниками Содружества. СНГ существует более 25 лет и, несмотря на все недостатки, всё же является оптимальной формой развития многостороннего 
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445сотрудничества в интересах тех стран, которые оно объединяет. Несомненна заслуга Содружества в том, что размежевание быв-ших союзных республик прошло упорядоченно, обеспечив инсти-туциональные и правовые условия для диалога и сотрудничества, содействия становлению суверенных, независимых государств, выбору каждым из них собственного внешнеполитического курса, модели экономических реформ и путей государственного строи-тельства. В перспективе перед СНГ и другими организациями могут от-крыться новые возможности углубления экономического и гума-нитарного сотрудничества и укрепления безопасности. Следует отметить, что на пространстве СНГ функционирует 
Организация Договора о коллективной безопасности (оДКБ), которая является военно-политическим союзом, созданным госу-дарствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного в мае 1992 г. Изначально в неё входили Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, затем к ней присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. Договор вступил в силу в 1994 г. В 1999 г. Узбекистан, Азербайджан и Гру-зия не стали его продлевать. В 2006 г. Узбекистан восстановил своё членство в ОДКБ. За все эти годы страны-участницы Договора прошли непростой путь по формированию системы коллективной безопасности. Вме-сте с тем между странами ОДКБ существуют различные мнения и оценки состояния и перспектив сотрудничества. В частности, Узбе-кистан решил не подписывать ряд документов ОДКБ, включая за-прет размещения на территории какой-либо страны-участницы ОДКБ иностранных военных баз без согласия коллег по организа-ции, что нарушало декларированный в рамках Организации прин-цип консенсуса, отказался участвовать в создании Коллективных сил оперативного реагирования, не подписал соглашение об уча-стии войск стран организации в борьбе с возможными внутренни-ми конфликтами в каком-либо из государств ОДКБ. В результате в 2012 г. Узбекистан официально объявил о приостановлении свое-го членства в рамках ОДКБ. Во время визита в Ташкент в декабре 2012 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на приостановление Узбекистаном членства в ОДКБ, ре-спублика остаётся союзником России. Стороны подписали соглаше-ние о поставках российского оружия по льготной цене до 2020 г.19 В 1992 г. независимые страны ЦА – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан – создали межгосу-
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446 дарственную структуру – Центральноазиатское региональ-
ное сотрудничество (ЦАРС), главной целью которого являлось экономическое объединение путём формирования общего эконо-мического пространства и единого регионального рынка20. Одна-ко по ряду объективных и субъективных причин Таджикистан и Туркменистан в начальный период дистанцировались от участия в интеграционных процессах. Важным шагом в направлении к интеграции в регионе на дву-сторонней и многосторонней основе стали Договор о создании единого экономического пространства между Казахстаном, Узбе-кистаном и Кыргызстаном 1994 г., а также принятая в 1995 г. Программа экономической интеграции Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана на период до 2000 г. В 1998 г. эта структура была названа «Центральноазиатское экономическое сообщество», а в феврале 2002 г. на встрече президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана была официально создана Органи-
зация центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС). Следу-ет заметить, что изучение деятельности ОЦАС выявило наличие ряда проблем. Так, в течение более чем десяти лет главами цен-тральноазиатских государств было подписано более 200 докумен-тов в рамках интеграции, однако многие из них остались нереа-лизованными. Не был выработан единый подход к использованию водных ресурсов ЦА. Создавало трудности для Казахстана, Туркме-нистана и Узбекистана стремление Кыргызстана и Таджикистана использовать водно-энергетические ресурсы трансграничных рек Сырдарьи и Амударьи только в своих интересах без учёта интере-сов соседних государств. В октябре 2004 г. Российская Федерация, имевшая до этого времени статус наблюдателя, приняла решение о вступлении в полноправные члены ОЦАС. В октябре 2000 г. на базе Таможенного союза было создано Евра-
зийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в состав которого вошли Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан. В октябре 2005 г. на встрече глав государств-членов ОЦАС в северной столице России Санкт-Петербурге было принято решение об интеграции ОЦАС в ЕврАзЭС. В ходе встречи Узбекистан принял решение о вступлении в ЕврАзЭС. На саммите ЕврАзЭС, ко-торый состоялся в январе 2006 г. в Санкт-Петербурге, были рассмо-трены вопросы, связанные с порядком объединения Организации Центральноазиатского сотрудничества и Евразийского экономиче-ского сообщества. Для обеспечения последовательного развития процесса интеграции принятые ОЦАС документы необходимо было 
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447привести в соответствие с нормативами Сообщества. Во время сам-мита был подписан протокол о приёме в его члены Узбекистана. Объединение ОЦАС и ЕврАзЭС могло бы способствовать полно-ценному экономическому развитию стран-членов, однако данный процесс так и не был завершён. В 2008 г. Узбекистан приостановил своё членство в ЕврАзЭС. Осенью 2011 г. Премьер-министр РФ Владимир Путин в каче-стве новой формы экономической интеграции предложил создать Евразийский союз. В мае 2013 г. в Астане президенты России, Бела-руси и Казахстана провели заседание Высшего Евразийского эко-номического совета – главного органа Таможенного союза. Итогом встречи стало решение запустить с 1 января 2015 г. Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) без режима изъятий и ограничений. Президенты России, Беларуси и Казахстана приняли решение о предоставлении статуса страны-наблюдателя в Таможенном со-юзе Украине и Кыргызстану. Специалисты сходились во мнении, что если для Украины этот шаг – лишь продолжение её игры на противофазе между Евразийским и Европейским союзами, то для Кыргызстана– это насущная необходимость в сложных экономи-ческих и политических условиях. Закономерным следствием фор-мирования Евразийского экономического союза является то, что с 1 января 2015 г. прекращает своё существование ЕврАзЭС – его институты переходят в ведение ЕАЭС. В настоящее время одним из наиболее эффективных механиз-мов взаимодействия можно считать Шанхайскую организацию 
сотрудничества (шоС), которая прошла ряд этапов в своём ин-ституциональном и политическом развитии21. Указывают на два основных периода в процессе становления и развития этой орга-низации. Первый начался в 1996 г., когда после подписания между Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном Соглашения об организации «Шанхайская пятёрка» формирова-лись принципы и структурные механизмы развития многосторон-них отношений стран-членов. Данный период характеризуется нормализацией отношений по ряду ключевых проблем безопасности, предотвращения любых возможных конфликтов между странами-участницами, преодоле-ния взаимного недоверия и т.д. Один из важных моментов в формировании и развитии органи-зации связан с 5-м саммитом «Шанхайской пятёрки», проходившим в г. Душанбе в 2000 г., где в качестве гостя присутствовал Прези-дент Узбекистана. 
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448 Началом второго периода в развитии организации считается преобразование «Шанхайской пятёрки» в Шанхайскую организа-цию сотрудничества, которое произошло 15 июня 2001 г. на встре-че лидеров России, КНР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае (Китай), где Узбекистан вступил в орга-низацию в качестве государства-учредителя. В ходе саммита была подписана Декларация о создании Шанхайской организации со-трудничества, в которой закреплено, что целями ШОС являются: укрепление между государствами-участниками взаимного дове-рия, дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотруд-ничества между ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетиче-ской, транспортной, экологической и других областях; совмест-ные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка. На очередном саммите ШОС, прошедшем 7 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге, была принята Хартия ШОС, обозначена структура Ор-ганизации и порядок установления её отношений с другими меж-дународными организациями и государствами. На данной встрече было отмечено, что основными направлениями многостороннего сотрудничества в рамках ШОС является взаимодействие в сферах экономики и обеспечения безопасности и что эти две сферы нераз-рывно связаны друг с другом. Для эффективной реализации задач, стоящих перед ШОС, в рам-ках Организации были учреждены следующие органы: Совет глав государств; Совет глав правительств (премьер-министров); Совет министров иностранных дел; Совещание руководителей мини-стерств и/или ведомств; Совет национальных координаторов; Се-кретариат; Региональная антитеррористическая структура22. На состоявшемся 28–29 мая 2003 г. в Москве саммите ШОС было объявлено о завершении процесса формирования Шанхайской организации сотрудничества как международной организации. В ходе заседания были утверждены документы, регламентирующие деятельность основных органов ШОС, механизм формирования бюджета и другие вопросы, связанные с текущей работой различ-ных подразделений ШОС, кандидатура первого исполнительного секретаря, приняты герб и флаг. Активное участие в работе по дальнейшему институциональ-ному формированию ШОС и расширению её международного при-
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449знания принимает также Узбекистан. Так, важным этапом в раз-витии ШОС был Ташкентский саммит глав государств организации в июне 2004 г. В ходе работы саммита принято девять важных до-кументов, состоялось официальное открытие Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте, созданного для содействия координации и взаимосвя-зи компетентных органов государств-членов в борьбе с террориз-мом, экстремизмом и сепаратизмом. На ташкентском саммите был создан важный механизм взаимодействия – регулярные встречи секретарей совета безопасности стран-участниц ШОС, также под-писаны Протокол о сотрудничестве и координации деятельности министерств иностранных дел стран-членов ШОС и Положение о статусе наблюдателей при ШОС, которое имеет важное значение для дальнейшего развития и расширения организации. В 2010 г., когда Узбекистан председательствовал в ШОС, во вре-мя визита Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна в Ташкент была подписана Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами ШОС и ООН, фиксирующая основные принци-пы и направления взаимодействия между двумя организация-ми. На саммите ШОС в Ташкенте в июне 2010 г. был подписан ряд документов, включая Декларацию 10-го заседания Совета глав государств-членов ШОС; Положение о порядке приёма новых чле-нов в ШОС; Правила процедуры ШОС, призванные содействовать совершенствованию правовой основы деятельности Организации. Важным событием в гуманитарной сфере было заявление об от-крытии специального университета ШОС, в рамках которого будут объединены усилия ряда ведущих учебных заведений государств Организации. В июле 2015 г. в г. Уфа (Россия) на очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС состоялся обмен мнениями по акту-альным вопросам международного и регионального значения, а также перспективам дальнейшего развития Организации. Главы государств-членов ШОС и БРИКС продолжили заседание в расши-ренном составе. В нём также приняли участие главы государств-наблюдателей, представителей партнёров по диалогу и между-народных организаций. Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов в своём выступлении остановился на необходимости ис-ключить блоковое мышление, а также превращение ШОС в военно-политический альянс, сохранить и ещё более укрепить привер-женность тем принципам и целям, во имя которых была создана Организация23. 
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450 По итогам саммита ШОС главами государств-членов ШОС были приняты Уфимская декларация, Стратегия развития ШОС до 2025 года и Программа сотрудничества государств-членов Организации в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016–2018 гг. и др. После завершения Уфимского саммита председательство в ШОС перешло к Республике Узбекистан. 23–24 июня 2016 г. в Ташкен-те состоялось очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС. Саммит начал свою работу со встречи глав государств-членов организации в узком составе. В заседании под председательством Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова приняли участие Президент Республики Казахстан Нурсултан На-зарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзинь-пин, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего разви-тия торгово-экономического партнёрства между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества, расширения деятельности ШОС, укрепления региональной безопасности и ста-бильности, борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом и сепаратизмом. На заседании было подчёркнуто, что международ-ный терроризм, экстремизм и иные их проявления представляют сегодня растущую угрозу одинаково для всех стран мира. Противо-действовать этим вызовам можно только путём усиления совмест-ной борьбы и консолидации усилий мирового сообщества. В расширенном заседании приняли участие руководители де-легаций государств-наблюдателей – Президент Исламской Респу-блики Афганистан Ашраф Гани, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Республики Индия На-рендра Моди, Президент Республики Монголия Цахиагийн Элбэг-дорж, Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Зариф, гость саммита – Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В заседании также участвовали Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, директор Исполнительного ко-митета Региональной антитеррористической структуры Евгений Сысоев. Присутствовали заместитель Генерального секретаря ООН Джефри Фельдман, Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, Гене-ральный секретарь АСЕАН Ле Лыонг Минь и Исполнительный ди-
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451ректор Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам до-верия в Азии Гун Цзяньвэй. Важным событием является подписание на Ташкентском саммите меморандумов об обязательствах Республики Индия и Исламской Республики Пакистан в целях получения статуса государств-членов ШОС. Главы государств приветствовали подпи-сание меморандумов о предоставлении статуса партнёра по диа-логу ШОС Азербайджанской Республике, Республике Армения, Ко-ролевству Камбоджа и Непалу. По итогам саммита были подписаны Ташкентская декларация пятнадцатилетия ШОС, Решение об утверждении Плана действий на 2016–2020 годы по реализации Стратегии развития Шанхай-ской организации сотрудничества до 2025 года, Программа по раз-витию сотрудничества государств-членов Шанхайской организа-ции сотрудничества в сфере туризма и другие документы24. В июне 2017 года в городе Астане состоялось очередное засе-дание Совета глав государств-членов Шанхайской организации со-трудничества. На заседании были обсуждены вопросы дальнейшего совер-шенствования деятельности ШОС, последовательного развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотруд-ничества между государствами-членами Организации, совместной борьбы против терроризма и экстремизма, укрепления региональ-ной безопасности и стабильности.В ходе своего выступления Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев обратил внимание участников саммита на необ-ходимость скорейшей нормализации ситуации в Афганистане как важной составляющей мира и безопасности в регионе. Узбекистан решительно поддерживает усилия афганского народа и между-народного сообщества по восстановлению мирной жизни в этой стране. Узбекистан выступает за последовательное углубление торгово-экономических связей со странами ШОС. Важное значение мы придаём совместной реализации масштабных проектов в рам-ках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Строительство железнодорожной линии Китай–Кыргызстан–Узбекистан позво-лило бы обеспечить кратчайший путь для выхода наших стран на мировые рынки. Президент Шавкат Мирзиёев отметил необходи-мость проведения регулярных встреч руководителей железнодо-рожных администраций государств-участников ШОС25. По итогам саммита ШОС принят пакет документов, в частности Астанинскую декларацию, отражющей консолидированные под-
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452 ходы государств-членов к дальнейшему развитию Организации и согласованные оценки по ключевым международным пробле-мам, Конвенцию о противодействии экстремизму, Заявление глав государств-членов ШОС о совместном противодействии между-народному терроризму и другие решения. Кроме того, на данном саммите  Индия и Пакистан официально приняты в члены Шан-хайской организации сотрудничества. 
910 июня 2018 г. в китайском городе Циндао состоялось 18е за

седание Совета глав государствчленов ШОС.Лидеры странчленов 
ШОС впервые собрались при полноправном участии Индии и Паки
стана и обсудили перспективные направления дальнейшего совер
шенствования деятельности организации, вопросы региональной 
безопасности, расширения экономического и инвестиционного со
трудничества, активизации транспортнокоммуникационного взаи
модействия и другие аспекты многосторонней кооперации.В сво
ём выступление глава Узбекистана Ш.Мирзиёевотметил усиление 
роли ШОС как важного механизма формирования региональной 
и глобальной политики, обеспечения безопасности и устойчивого 
развития Евразийского континента.В ходе саммита была  принята
Циндаоская декларация, подписаны  Программа сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 20192021 
годы, План действий на 20182022 годы по реализации положений 
Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
и другие документы. Следует отметить также, что по инициативе 
Узбекистана была принята Совместное обращение глав ШОС к мо
лодежи. В ходе саммита представитель нашей страны Владимир Но
ров был утвержден в качестве генерального секретаря ШОС.

Таблица 12.3.СТРАНы ШОС К 2018 г. 
Страны-участницы шоС Государства-наблюдатели Партнёры по диалогуИндия  Афганистан АзербайджанКазахстан Белоруссия АрменияКыргызстан Иран КамбоджаКНР Монголия НепалПакистан ТурцияРоссия Шри-ЛанкаТаджикистанУзбекистан
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453В настоящее время ШОС является одним из важнейших форма-тов многоуровневого сотрудничества. Высшим органом для при-нятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов, ко-торый собирается раз в год. Организация имеет в своей структуре два постоянно действующих органа – Секретариата в Пекине и Исполнительный комитет РАТС в Ташкенте. Для содействия даль-нейшему расширению регионального экономического сотрудни-чества в рамках ШОС созданы Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС. Общая площадь государств-членов ШОС рав-няется более 34 млн. кв. км, или около 60% территории Евразии, а население – более 3 млрд. чел., что составляет почти половину населения земного шара. Важным этапом развития ШОС на мировой арене стало предо-ставление Организации статуса наблюдателя при Генеральной ас-самблее ООН, подписание меморандумов о сотрудничестве ШОС с АСЕАН и Исполкомом СНГ, а также Совместной декларации о сотруд-ничестве между секретариатами ШОС и ООН, создание Контактной группы ШОС–Афганистан. Активный интерес к деятельности ШОС сегодня проявляют США, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза, СНГ, ОДКБ, ПРООН и другие государства и организации. Шанхайская организация сотрудничества с потенциалом её стран-участниц, наблюдателей ШОС и стран-партнёров по диалогу, развивая взаимовыгодное сотрудничество в рамках Организации, имеет все возможности в перспективе стать одним из самых мощ-ных международных структур политического и экономического значения. Таким образом, с распадом Советского Союза объективные усло-вия и необходимость многостороннего сотрудничества требова-ли от новых независимых стран Центральной Азии поиска новых форм взаимоотношений и кооперации между ними, а также с дру-гими странами в различных областях экономики, политики, куль-туры. В результате Узбекистан стал соучредителем СНГ, ШОС и ряда других региональных организаций, которые играют важную роль в процессе экономического, военно-политического и культурного многостороннего сотрудничества между странами-участницами. Однако эффективность их деятельности по ряду объективных и субъективных причин различна. Так, если СНГ и ШОС оказались успешными в институциональном развитии и реализации некото-рых проектов, то ОЦАС оказалась в основном недееспособной. Процесс формирования межгосударственных и многосторон-
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454 них отношений между странами ЦА был непростым – с успехами и неудачами. Так, республики региона совместно реализовали идею «Центральная Азия – зона, свободная от ядерного оружия», создали Международный фонд спасения Арала, однако, с другой стороны, уровень внутрирегиональной торговли нуждается в рас-ширении, не решёнными остаются вопросы водопользования и некоторых участков межгосударственных границ и др. Объектив-ными факторами интеграции экологической политики государств региона являются общность природно-климатических и геогра-фических условий, экологическая проблематика и интересы про-живающих здесь народов. К примеру, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан сталкиваются с проблемами в обеспечении водой на-селения и сельхозугодий, а в Таджикистане и Кыргызстане стре-мительно тают ледники, от которых питаются все крупные реки региона. Проблемой экологической безопасности также является зона высокой сейсмичности, которая охватывает практически всю территорию. В связи с чем формирование концепции устойчивого развития региона требует сегодня нового подхода в решении эко-логических проблем и совместных действий в согласии с принци-пами международного права. Существующий комплекс проблем в Центральной Азии требу-ет расширения и углубления всего спектра отношений, включаю-щих, помимо плодотворного политического и экономического сотрудничества, и богатую культурно-гуманитарную составляю-щую, в том числе творческие и академические связи. Представля-ется целесообразным, чтобы республики  ЦА в целях достижения устойчивости в дву- и многосторонних связях интенсифицирова-ли совместные усилия в реализации совместных интеграционных проектов, в создании новых механизмов многостороннего эконо-мического партнёрства, развитии международного и региональ-ного туризма и др. Страны ЦА обладают богатейшим и уникальным культурным наследием, входящим в сокровищницу мировой цивилизации, и оно указывает на несостоятельность однобоко ориентированных концепций развития Востока или Запада, подтверждая тезис о единстве и взаимосвязи исторических процессов в различных ре-гионах мира. Необходимо расширение диалога, поиск взаимопони-мания в решении сложных проблем во имя мирного и устойчивого развития всех народов нашего региона. 
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12.3. вЗАИМоДЕйСТвИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
С вЕДУЩИМИ АЗИАТСКИМИ ЭКоНоМИчЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ Происходящие в мировом сообществе ускоренные процессы глобализации международных отношений, расширения торгово-экономического сотрудничества определяют стремление Узбе-кистана к активному и конструктивно-прагматичному участию в деятельности многофункциональных структур Азиатского кон-тинента. К их числу можно отнести Азиатский банк развития, Ор-ганизацию исламского сотрудничества, Организацию экономиче-ского сотрудничества. 
Азиатский банк развития (АБР) является международ-ным финансовым институтом, членом которого стали 48 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 7 стран Европы, а также США и Канада26. Основные направления деятельности АБР – финансиро-вание проектов развития, регионального сотрудничества и техни-ческого содействия. Сотрудничество АБР и Республики Узбекистан осуществляется с 1995 г. и включает такие направления, как поддержка реформ системы образования и здравоохранения, модернизация генери-рующих мощностей и сектора энергетики, железнодорожной и автодорожной инфраструктур, коммунального хозяйства, преоб-разование сельскохозяйственного сектора, развитие финансовой системы и др. АБР поддержал проект развития региональных дорог по про-грамме Центральноазиатского регионального экономического со-трудничества (ЦАРЭC), что позволило внедрить международные стандарты дорожного строительства и новые экономичные мето-ды работ по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту дорог в ЦА. В 2010 г. АБР утвердил проект многотраншевого фи-нансирования на сумму 600 млн. долл. США для инвестиционной программы «Коридор ЦАРЭС 2» по реконструкции автомагистрали А-380 – важной трассы, связывающей страны региона. В коорди-нации с АБР республики Центральной Азии оказывают помощь Афганистану в развитии энергосистемы, в частности, проведён ряд соединительных линий по поставкам электричества в ука-занную страну. Кроме того, по гранту АБР Государственная акцио-нерная железнодорожная компания Узбекистана построила 75-километровый участок железнодорожной линии в Афганистане, расширив железнодорожную сеть на севере этой страны. 
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456 АБР способствовал также реализации реформ в области обра-зования в странах ЦА. В частности, с 1997 г. АБР оказывает содей-ствие в реформировании системы образования и подготовки ка-дров в Узбекистане. Страны Центральной Азии и АБР совместно составляют страте-гии партнёрства на основе Соглашения о партнёрстве и сотрудни-честве (СПС). Так, в сентябре 2012 г. правительство Узбекистана и АБР приняли новую стратегию партнёрства на 2012–2016 гг. В данной стратегии основное внимание было уделено поддержке развития транспорта и коммуникаций, энергетики, водоснабже-ния, городской инфраструктуры и муниципальных услуг, и расши-рению доступа к финансовым услугам. Приоритетами СПС также являются государственное админи-стрирование, региональное сотрудничество и интеграция, разви-тие частного сектора, управление знаниями, гендерное равенство и вопросы изменения климата. Кроме того, СПС поддерживает развитие региональной соединяемости и торговли в рамках про-грамм Центральноазиатского регионального экономического со-трудничества27. Более того, Узбекистан и АБР развивают партнёрство в области расширения возобновляемых и альтернативных источников энер-гии. Так, например, в мае 2013 г. состоялось подписание между АБР и Узбекистаном Меморандума о создании Международного иссле-довательского института солнечной энергии, предусматривающе-го выделение со стороны АБР 200 млн. долл. США для реализации проектов по развитию солнечной энергетики28. 3 марта 2017 года глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента АБР Такехико Накао, находящегося с визитом в рес-публике. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития и повышения эффективности практического взаимодей-ствия в рамках совместной программы сотрудничества на 2017–2019 гг. По итогам переговоров делегации АБР в министерствах и ведомствах Узбекистана были подписаны соглашения по реализа-ции 4 проектов в сферах малого бизнеса, плодоовощеводства, раз-вития системы водоснабжения и автодорожной инфраструктуры с привлечением финансирования банком на 573 млн. долл. США. Уровень двусторонних отношений отличается динамичностью и широким спектром направлений сотрудничества, что подтверж-дается ежегодным приростом объёмов операций АБР в Узбекиста-не. В настоящее время портфель плодотворного сотрудничества включает 59 проектов общей стоимостью свыше 14 млрд. долл., в 
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457рамках которых привлечено финансирование банком более чем на 6 млрд. долл.29 
Организация исламского сотрудничества (оИС) в настоящее время объединяет более 60 государств и обладает значительным политико-экономическим и финансово-инвестиционным потен-циалом. Цели и задачи, закреплённые в Уставе ОИС, соответствуют принципам ООН и международного права30. ОИС демонстрирует стремление утвердиться в качестве самостоятельной структуры в системе современных международных отношений. Участие в ОИС даёт возможность государствам-членам совместно решать эконо-мические, внутри- и внешнеполитические задачи. Вместе с тем, в  отношениях между странами-членами ОИС проявляются много-численные проблемы, ослабляющие эффективность этой органи-зации. Поэтому особое внимание уделяется различным реформам, направленным на совершенствование ОИС и укрепление её роли в международных процессах. Примером могут служить принятие но-вого Устава Организации в 2008 г. и десятилетней программы дей-ствий с учётом необходимости реформирования её в соответствии с требованиями времени и первостепенными задачами; учрежде-ние Фонда исламской солидарности на сумму в 10 млрд. долл. и Специального управления по гуманитарной помощи в чрезвычай-ных ситуациях. Активное взаимодействие с исламским миром – один из безу-словных приоритетов внешней политики стран Центральной Азии, поскольку регион является неотъемлемой частью сложного му-сульманского мира. С целью расширения торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОИС ряд стран ЦА участвует в специализированных струк-турах организации, таких как Постоянный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству (СОМСЕС), Постоянный комитет по научно-техническому сотрудничеству (COMSTECH), Постоян-ный комитет по информации и вопросам культуры (COMIАС), Ис-ламская организация по образованию, науке и культуре (ISESCO). Узбекистан представлен и участвует в крупных мероприятиях ОИС – на саммитах, конференциях министров иностранных дел, министров туризма, совещаниях генеральных секретарей нацио-нальных комиссий ISESCO, совещаниях представителей частных секторов исламских стран. В рамках ОИС развиваются и культур-ные связи. Так, решением ISESCO Ташкент был объявлен столицей исламской культуры в 2007 г. Однако эти связи затруднены на фоне сложных общественно-политических процессов, происходящих в 
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458 настоящее время в пространстве государств-членов этой органи-зации. Только за последние годы неоднозначные и трагические события охватили Ливию, Сирию, Ирак, Сомали, йемен, ввергли в напряжение многие другие страны. В 2015 г. на заседании Совета министров иностранных дел ОИС были приняты решения о проведении встречи глав внешнеполи-тических ведомств в нашей стране и о председательстве Узбеки-стана в ОИС в 2016 г. 18-19 октября 2016 г. в Ташкенте состоялась 43-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудни-чества. По предложению Узбекистана главным лейтмотивом по-вестки дня 43-й сессии Совета была определена тема «Образова-ние и просвещение – путь к миру и созиданию», что чрезвычайно важно в условиях умножающихся угроз безопасности в разных ча-стях света. В своём выступлении исполняющий обязанности Пре-зидента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отметил: «Сегодня мы живём на том историческом этапе развития человечества, ко-торый, безусловно, можно назвать переломным. В последние годы произошли глубокая геополитическая трансформация мира и раз-рушение прежних систем безопасности и стабильности. Всё более ускоряется процесс глобализации, который приводит не только к росту возможностей человечества, но и к усилению противоречий, углублению разрыва между богатыми и бедными странами. Как следствие совокупности всех этих процессов возникли беспреце-дентные угрозы миру и стабильности, носящие и по своей сути, и по масштабам действия транснациональный характер. В этих усло-виях возрастает роль и ответственность Организации исламского сотрудничества, которая призвана объединять усилия государств-членов во имя укрепления мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в мусульманском мире, способствовать созданию надёжных механизмов взаимодействия, создавать уни-кальную платформу для диалога государств-членов по самым ак-туальным вопросам»31. Шавкат Мирзиёев назвал основные при-оритеты Узбекистана в период председательствования в Совете, направленные на укрепление роли ОИС в мире как эффективного и авторитетного форума мусульманских государств. Участники 43-го заседания обсудили возможности содействия со стороны ОИС международным усилиям по урегулированию конфликтов, а также направления дальнейшего сотрудничества в русле решений глав государств и правительств стран-членов Организации. ОИС поддержала ряд предложений, выдвинутых исполняющим обя-занности Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым, 
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459в частности, о создании в Самарканде Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари. Важную роль в привлечении инвестиций и реализации проек-тов модернизации, технического и технологического перевоору-жения промышленности и инфраструктуры Узбекистана играет 
Исламский банк развития (ИБР). В рамках сотрудничества с ИБР завершено 10 проектов на сумму 186,4 млн. долл., кроме того, реа-лизуется 10 проектов на 640,9 млн. долл. Важным направлением сотрудничества Узбекистана с подразделениями ИБР является ре-ализация проектов с Исламской корпорацией по развитию частно-го сектора, направленных на поддержку развития малого бизнеса и частного предпринимательства. Общий объём заёмных средств, предоставленных корпорацией для финансирования проектов малого бизнеса, составляет 83 млн. долл. В ходе визита главы ИБР Ахмада Мухаммада Али в Узбекистан в апреле 2013 г. подписано финансовое соглашение по проекту «Модернизация и внедрение энергоэффективных технологий в систему сетей наружного осве-щения города Ташкента» на сумму 36 млн. долл. В 2014 г. ИБР опубликовал официальное сообщение, в кото-ром говорится, что Совет исполнительных директоров данного международного института одобрил выделение 987 млн. долл. для поддержки проектов экономического и социального разви-тия в странах-членах, а также грантов для мусульманских общин в странах, не являющихся членами. В рамках данного финансиро-вания инвестировано 100 млн. долл. в проект «Развитие жилищ-ного строительства в сельской местности» (Фаза-1) в Узбекистане. Необходимо отметить, что ранее Исламский банк развития вы-делил также 100 млн. долл. на модернизацию Фархадской ГЭС и ГЭС-14 каскада Нижне-Бозсуйских ГЭС. Кроме того, ИБР является партнёром Узбекистана в осуществлении проекта «Модернизация онкологических учреждений» общей стоимостью свыше 83,2 млн. долл., в рамках которого подписано Соглашение между ИБР и пра-вительством Узбекистана, предусматривающее оказание содей-ствия в приобретении современного медицинского оборудования на сумму 37,04 млн. долл.32 В настоящее время в рамках стратегии сотрудничества между Узбекистаном и ИБР ведется работа по реализации в 2017-2019 гг. 21 проекта на сумму 1,4 млрд. долл.33 

Организация экономического сотрудничества (оЭС) осно-вана 12 марта 1977 г. Исламской Республикой Иран, Турецкой Ре-спубликой и Исламской Республикой Пакистан после заключения Измирского договора34. В ноябре 1992 г. состоялось присоедине-
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460 ние Узбекистана к Организации экономического сотрудничества. Конкретным результатом сотрудничества в этой сфере в рамках ОЭС стало открытие в мае 1996 г. Трансазиатской железной дороги Серахс–Теджен–Мешхед, соединяющей Европу и Азию кратчайшим путём, что значительно повысило потенциальные возможности этой организации на международной арене. В 1997 г. произошла стыковка железных дорог Трансазиатской магистрали на участке Серахс–Теджен–Мешхед, которая соединилась с 700-километровой железной дорогой Бафа–Бандар-Аббас. В результате морской порт Ляньюньган на восточном побережье Китая был соединён желез-ной дорогой с иранским портом Бандар-Аббас в Персидском зали-ве через Урумчи, Алматы, Ташкент и Тегеран, обеспечивая странам региона доступ к морям, с одной стороны, и через Стамбул – в Ев-ропу, с другой, сократив сроки транспортировки грузов. В рамках ОЭС регулярный характер носят рабочие встречи пред-ставителей железнодорожных служб Узбекистана, Ирана, Казах-стана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана по вопросам взаимодействия в организации международных перевозок. Кро-ме того, Узбекистан проводит активную работу по развитию воз-душных сообщений в рамках сотрудничества со странами ОЭС. Над территорией Узбекистана пролегают наиболее выгодные по про-тяжённости воздушные маршруты между Европой и Азией, что от-крывает хорошие возможности для увеличения транзита по воз-душным линиям. Таким образом, Республика Узбекистан установила достаточно активное сотрудничество с АБР, ИБР, ОИС, ОЭС и другими финан-совыми организациями. Развивая дальнейшее сотрудничество в рамках данных финансовых организаций, необходимо определить приоритетные направления развития экономических и торговых отношений. 
оСНовНЫЕ вЫвоДЫ 1. С распадом Советского Союза объективные условия и необхо-димость интеграции в мировое сообщество потребовали от Респу-блики Узбекистан поиска новых форм международного сотрудни-чества, как на глобальном, так и на региональном уровнях. 2. Разнообразие происходящих трансформаций на постсовет-ском пространстве и в мире свидетельствует о неоднозначной динамике межгосударственных, межрегиональных и межцивили-
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461зационных отношений, их влияния на развитие отдельных госу-дарств и регионов. 3. Республика Узбекистан, расположенная в центре важного ге-ополитического региона, следуя путем развития многосторонних отношений, активно сотрудничает с крупными международными и региональными организациями. 4. Эффективность деятельности международных структур по ряду объективных и субъективных причин неодинакова. Так, если СНГ и ШОС были успешными в институциональном развитии и в реализации некоторых проектов, то ОЦАС оказалась в основном малоэффективной, а объявленное объединение ЕврАзЭС и ОЦАС не состоялось. 5. Узбекистан и другие страны региона стали активными участ-никами различных проектов возрождения Великого шелкового пути, стимулирующих экономическое и политическое сотрудниче-ство молодых государств Центральной Азии между собой и с разви-тыми государствами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. 6. Современные вызовы стабильности и безопасности требуют расширения и углубления диалога и сотрудничества. В этой связи необходимо развивать широкое дву- и многостороннее партнер-ство, что будет способствовать поддержанию стабильности и про-гресса в Центральной Азии, внося весомый вклад в установление международной стабильности.
воПРоСЫ К ГЛАвЕ 12: 1. Определите, в чём сложность современных международных меж-цивилизационных отношений?2. Дайте определение основным направлениям межгосударствен-ных многосторонних отношений Узбекистана? 3. Охарактеризуйте участие Узбекистана в международных органи-зациях. 4. Участие Узбекистана в деятельности ООН?5. Раскройте роль Узбекистана в деятельности региональных орга-низаций. 6. Причины успешности ШОС?7. Участие Узбекистана в деятельности СНГ и ШОС?8. В чём причины неучастия Узбекистана в военных организациях? 
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462 9. Определите роль Узбекистана в обеспечении стабильности в Цен-тральной Азии?10. Взаимоотношения Узбекистана в рамках АБР и ОИС?
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Заключение 

После обретения независимости Узбекистан, как и другие го-сударства на постсоветском пространстве, вступил на путь кар-динальных реформ по основным направлениям, таким как созда-ние независимого демократического государства и гражданского общества; переход экономики от командной системы и централи-зованного планирования к социально-ориентированным рыноч-ным механизмам; интеграция в мировое сообщество в качестве полноправного партнёра. Весь этот сложный и многогранный процесс, разумеется, предполагает изменение прежних стерео-типов мышления. Эти изменения во многом связаны с развитием общественного самосознания, в том числе в контексте современ-ных исторических событий, основным содержанием которых яв-ляется поэтапная модернизация страны и адаптация её к услови-ям новейшего времени. Формирование исторического сознания – одна из важнейших задач исторической науки. За годы независимости историки и представители других гуманитарных наук нашей страны на осно-ве новых концептуальных подходов подготовили сотни работ, по-свящённых актуальным проблемам истории Узбекистана. Эти ра-боты позволяют нам не только понять прошлое, но и осмыслить современные явления, а также, в некотором смысле, моделиро-вать будущее. Очевидно, что значительная часть изданных тру-дов направлена на дальнейшее развитие исторического сознания, которое является одним из важнейших факторов, определяющих духовно-мировоззренческое состояние общества. Формирование исторического мышления, основанного на глубоких знаниях и широком альтернативном историческом материале, безусловно, является частью того сложного трансформационного процесса, который начала переживать наша страна после распада СССР, вы-званного необходимостью перехода от одной модели развития общества к другой. В своём выступлении на первом заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 января 2015 г. Первый Президент Ислам Каримов лаконично определил место 



465истории в современных условиях, отметив, что народ, забывший свою историю, теряет свой путь развития, и нет будущего у та-кого народа и общества1. В этом смысле исторические знания представляют собой основу, на которой изучаются новейшие со-циальные трансформации, закономерности развития общества и государства. Как отмечают известные западные учёные Ричард Нойштадт и Эрнест Мей, изучение истории имеет большое прак-тическое значение в выработке и проведении также внешней политики, помогая точнее определить цели и пути достижения внешнеполитических задач2.После распада советского государства глубина стоявших перед суверенным государством социально-экономических проблем, учёт специфики комплекса общественно-политических условий предопределили выбор «узбекской модели» развития, суть и со-держание которой – реализация политических, экономических и социальных реформ, базирующихся на таких принципах, как деи-деологизация экономики, её приоритет над политикой, возложе-ние на государство роли главного реформатора, обеспечение вер-ховенства закона, осуществление сильной социальной политики, поэтапность и постепенность проводимых реформ. При этом, по мнению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, глубокое изучение и использование на практике передового ми-рового опыта является одним из важных условий успешной реа-лизации стоящих перед обществом задач3. С первых же дней независимого развития в Узбекистане на-чала проводиться последовательная работа по реформированию политической системы, которая осуществлялась и осуществля-ется одновременно с процессами демократического обновления общества. Институты гражданского общества призваны способствовать росту гражданской активности, политической культуры и со-вместному решению важных вопросов общественного развития республики. Известно, что основой гражданского общества лю-бого демократического государства являются негосударствен-ные, неправительственные организации. Если в начале 1990-х гг. в Узбекистане насчитывалось несколько десятков неправитель-ственных организаций, то к настоящему времени их количество превысило 8 тыс. Кроме того, важным традиционным институтом гражданского общества в Узбекистане является махалля – древ-ний и достаточно эффективный орган самоуправления. В целях дальнейшей демократизации общественной жизни необходимо 
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466 постоянно совершенствовать работу, направленную на повыше-ние политической активности населения. Без формирования со-временных и дееспособных институтов гражданского общества невозможно создать условия для построения демократического, правового государства. Общественные институты современного гражданского обще-ства, как подчёркивают многие эксперты, должны научиться ве-сти равноправный диалог с государством и его органами4. Эту жизненную задачу нашей страны сегодня понимают многие. При этом необходимо заметить, что в узбекском обществе уже с дав-них времён были заложены некоторые демократические элемен-ты: общинная форма самоорганизации, махаллинские сходы, сове-ты аксакалов и народная дипломатия. Однако в наши дни нельзя довольствоваться лишь исполнением традиционных функций со стороны этих общественных институтов. Важно наполнить их де-ятельность новым содержанием, соответствующим современным задачам. При этом, разумеется, надо предоставлять данным обще-ственным структурам больше самостоятельности, создавать бо-лее благоприятные условия, в том числе экономические, в целях активизации их участия в общественно-политической жизни5. Кардинальные перемены затронули экономику Узбекистана. Поэтапная стратегия экономических преобразований позволила коренным образом изменить сложившуюся структуру экономики: от моноукладной к многоукладной; от аграрно-индустриальной – к индустриально-аграрной; от завозной – к экспортно-ориен-тированной и т.д. В целом, осуществлённая структурная пере-стройка и комплекс мер, направленных на диверсификацию экономики, позволили нашей стране, невзирая на многие пробле-мы, связанные с состоянием мировой экономики и другими вызо-вами глобализации, развиваться стабильно и устойчиво. Республика Узбекистан, несмотря на все сложности междуна-родных процессов, на основе выработанной национальной стра-тегии развития активно модернизируется и осуществляет ком-плекс реформ. Трансформационные процессы последних десятилетий в со-циально-экономической сфере Узбекистана привнесли глубо-кие изменения в социальную структуру общества. На авансцену общественно-экономической жизни выдвигаются новые социаль-ные группы, меняют свой социальный статус некоторые слои на-селения, причём основным трендом выступает рост численности среднего слоя в обществе. Значительно изменилась динамика вер-
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467тикальной и горизонтальной мобильности населения, особенно молодёжи, которая проявляется как внутри республики, так и на международном уровне. Ситуация на мировых рынках труда в условиях растущей глоба-лизации во многом зависит от воспроизводства и подготовки вы-сокообразованных и высококвалифицированных кадров, ориенти-рующихся в широком спектре современных проблем, владеющих иностранными языками и передовыми технологиями. Образование становится важнейшим компонентом социально-экономического развития и накопления национального богатства страны, а вы-сокий интеллектуально-духовный уровень населения позволя-ет органично формировать правовую и политическую культуру. В современном узбекистанском обществе проводится не ме-нее масштабная работа по сохранению и развитию национальных традиций, возрождению родных языков и культур народов, про-живающих в республике. Межрелигиозное и межнациональное согласие в стране – один из важнейших приоритетов внутренней политики Узбекистана как полиэтнического и поликонфессио-нального государства. В условиях сложных глобализационных процессов значитель-ную роль играет задача сохранения исторического наследия – это ключевой аспект глобального диалога. Республика Узбекистан об-ладает богатейшим, уникальным историко-культурным наследи-ем, входящим в сокровищницу мировой цивилизации. И важным условием его духовного возрождения является использование наследия выдающихся просветителей и мыслителей Централь-ноазиатского региона, сыгравших неоценимую роль в развитии взаимообмена достижениями науки и духовной культуры между народами Азии и Европы. Историческое наследие Центральной Азии с несомненностью доказывает несостоятельность односто-ронне ориентированных концепций развития Востока и Запада, подвигая нас к идее единства и взаимосвязи некогда имевших ме-сто и происходящих ныне исторических процессов в различных регионах мира. Конец XX – начало ХХI вв. характеризовались и характеризуют-ся существенными геополитическими изменениями и трансфор-мацией всей системы международных отношений. Интенсивность процессов глобализации относится к важнейшим характеристи-кам современного мирового развития. С одной стороны, этот про-цесс укрепляет взаимосвязи между государствами и регионами, способствует экономическому развитию, а с другой – обуславли-
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468 вает новые опасности: различные конфликты могут дестабилизи-ровать международный порядок и оказать негативное влияние на международную, региональную и национальную безопасность.Будучи новым субъектом международных отношений, Узбеки-стан в условиях сложных геополитических и геостратегических реалий выработал собственные приоритетные направления внеш-неполитической стратегии, охватывающие как двустороннюю, так и многостороннюю дипломатию6. В 2012  г. была принята «Концеп-ция внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан» – с целью своевременного и адекватного реагирования на угрозы и вызовы, возникающие в Центральной Азии и в мире, укрепления национальной безопасности. Концепция разработана с учётом реалий международных отношений, складывающихся в регионе и мире геоэкономической и геополитической ситуаций, процес-сов глобализации и их влияния на международные отношения. Узбекистан расположен в центре Центральной Азии – узлового региона, ставшего ареной геостратегических интересов ведущих мировых государств и союзов. Республика установила сбалансиро-ванные и прагматические отношения со всеми развитыми страна-ми мира. В частности, широко развиваются межгосударственные отношения Узбекистана с Россией, Китаем, США, Евросоюзом, Япо-нией, Республикой Корея, Индией, Германией, государствами ЦА и другими странами в политической, экономической, военной, технологической и культурной сферах. Следуя путём развития многосторонних отношений, Узбекистан стал членом ведущих международных и соучредителем ряда крупных региональных организаций. В процессе выработки и реализации внешней по-литики республика столкнулась с определёнными трудностями и вызовами, и соответственно реагировала на них, исходя из нацио-нальных интересов. Узбекистан стал активным участником различных проектов возрождения Великого шёлкового пути, стимулирующих экономи-ческое и политическое сотрудничество молодых государств Цен-тральной Азии между собой и с развитыми государствами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона7. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что новейшая история Узбекистана должна рассматриваться на основе интегративного  подхода в единстве сложных и неоднозначных процессов, проис-ходящих в политической, социально-экономической, культурной и других сферах жизни нашей страны. Очевидно, что в этих условиях, как уже отмечалось, целесообразно, во-первых, выработать меж-

ЗАКЛючЕНИЕ



469дисциплинарные подходы к изучению истории новейшего перио-да; во-вторых, на основе изучения национальных, региональных и глобальных аспектов системно проанализировать современные процессы как на практическом, так и теоретическом уровне. Важно помнить, что новейшая история Узбекистана – это не только академическое знание или преподавание, но и способ ориентации исторической памяти, формирования патриотизма и активной гражданской позиции. Знания по новейшей истории Узбекистана помогают магистрантам и исследователям оценить события отечественной истории конца ХХ – начала ХХI вв. в кон-тексте всемирной истории и увидеть важнейшие тенденции раз-вития государства, сформировать представления о месте Узбеки-стана в современном мире, осознать стратегический курс страны, приоритеты её внутренней и внешней политики. Системные пре-образования в Республике Узбекистан, связанные с углублением общественно-политических и экономических реформ, построени-ем основ гражданского общества, определяют основные направле-ния реформирования и модернизации государства и общества. В комплексном изучении новейшей истории Узбекистана необ-ходимо всестороннее расширение конструктивно-критического анализа с применением различных междисциплинарных подхо-дов в контексте взаимосвязи национального исторического про-цесса и происходящих тенденций общемирового развития. 
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ХРоНоЛоГИЯ оСНовНЫХ СоБЫТИй 
НовЕйшЕй ИСТоРИИ УЗБЕКИСТАНА 
(1989–2017 гг.)

23 июня 1989 г. Ислам Каримов назначен первым секретарём ЦК Компар-тии Узбекистана. 
21 октября 1989 г. Принят закон «О государственном языке Узбекистана». 
20 июня 1990 г.

На 2-й сессии 12-созыва Верховного Совета Узбекистана объявлена Декларация независимости Республики Узбе-кистан. 
1 января 1991 г. Вышли первые номера газет «Халқ сўзи» и «Народное сло-во». 
31 августа 1991 г.

В Ташкенте состоялась Внеочередная VI сессия Верхов-ного Совета республики. Провозглашается государствен-ная независимость Узбекистана. Принимается Заявление Верховного Совета о государственной независимости ре-спублики. Соответствующим постановлением Днём неза-висимости Узбекистана объявляется 1 сентября. Прини-мается Закон об основах государственной независимости Республики Узбекистан. 
6 сентября 1991 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «Об образовании Министерства по делам обороны Республи-ки Узбекистан». 
7 сентября 1991 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «Об образовании национального банка внешнеэкономиче-ской деятельности Республики Узбекистан». 
25 сентября 1991 г.

Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О при-суждении Государственной премии имени Алишера Навои в области литературы, искусства и архитектуры». 
26 сентября 1991 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «Об упразднении союзно-республиканского КГБ Узбекской ССР и образовании Службы национальной безопасности Республики Узбекистан» с подчинением её Президенту республики. 
18 ноября 1991 г. На VIII сессии Верховного Совета утверждён Государствен-ный флаг Республики Узбекистан. 
29 ноября 1991 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем укреплении дехканских (фермерских) хо-зяйств и государственной поддержке предприниматель-ской деятельности в республике». 
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29 декабря 1991 г.

Состоялся референдум по вопросу о государственной не-зависимости республики и выборах Президента Респу-блики Узбекистан. 
10 января 1992 г. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О внутренних войсках и учебных заведениях МВД СССР». 
28 января 1992 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О создании национальной авиакомпании Узбекистана – «Ўзбекистон хаво йўллари». 
5 февраля 1992 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан  «О преобразовании Узбекского информационного агент-ства (УзТАГ) в Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА)». 
5 февраля 1992 г. Опубликован Закон «О физической культуре и спорте». 
28 февраля 1992. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О соз-дании новых высших учебных заведений в республике». 
2 марта 1992 г. Узбекистан стал полноправным членом Организации Объединённых Наций
12 мая 1992.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О соз-дании Узбекского государственного университета миро-вых языков». 
2 июля 1992 г.

Принят Закон Республики Узбекистан «О Государствен-ном гербе Республики Узбекистан», утверждённый 2 июля 1992 года на Х сессии Верховного Совета Республики. 
3 июля 1992 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О преобразовании Министерства по делам обороны Респу-блики Узбекистан в Министерство обороны Республики Узбекистан». 
16 июля 1992 г.

Опубликован Закон Республики Узбекистан «О празд-ничных днях в Республике Узбекистан», принятый на Х сессии Верховного Совета Республики. Согласно этому Закону, на территории Узбекистана установлены празд-ничные (нерабочие) дни: 1 января – Новый год, 8 марта – День женщин, 21 марта – праздник Навруз, 9 мая – День Победы, 1 сентября – День независимости, первый день религиозного праздника «Руза хайит» (Ийд-ал-фитр) и первый день религиозного праздника «Курбан-хайит» (Ийд ал-адха). 
12 сентября 1992 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О создании республиканского благотворительного фонда «Махалля». 
23 сентября 1992 г. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О соз-дании университета мировой экономики и дипломатии». 

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНыЕ СОБыТИй НОВЕйШЕй ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (1989–2017 гг.)
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3 ноября 1992 г

Опубликовано Постановление Кабинета Министров Ре-спублики Узбекистан «О подготовке и проведении 675-летия со дня рождения Бахауддина Накшбанда». 
8 декабря 1992 г. Принята Конституция Республики Узбекистан. 
10 декабря 1992 г. Принятие государственного гимна независимой Респу-блики Узбекистан. 
2 марта 1993 г. Опубликовано постановление Кабинета Министров Ре-спублики Узбекистан «Навруз – всенародный праздник». 
23 апреля 1993 г. 

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О создании Международного неправительственного благо-творительного фонда «Соғлом авлод учун» («За здоровое поколение»). 
23 апреля 1993 г.

Опубликовано изложение постановления Кабинета Ми-нистров Республики Узбекистан о проведении в 1994 году 600-летнего юбилея великого учёного средневековья Му-хаммада Тарагая Улугбека. 
31 августа 1993 г. В Ташкенте открыт памятник Амиру Темуру (архитекторы Илхом Джаббаров и Камол Джаббаров). 
11 января 1994 г.

Опубликован Закон Республики Узбекистан «Об установ-лении Дня защитников Родины», принятый на XIV сессии Верховного Совета Республики. День защитников Родины отмечается ежегодно 14 января. 
25 февраля 1994 г.

Лина Черязова – мастер спорта международного класса из Узбекистана, чемпионка мира и обладательница Куб-ка мира по фристайлу, стала олимпийской чемпионкой на XVII зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норве-гия). Впервые в истории зимних Олимпиад в честь чем-пионки прозвучал Государственный гимн независимого Узбекистана. 
19 марта1994 г. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «Об объявлении 1994 года Годом Мирзо Улугбека». 
23 апреля 1994 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О соз-дании Республиканского общественного центра «Маъна-вият ва маърифат» («Духовность и просветительство»). 
13 мая 1994 г.

Опубликован Закон Республики Узбекистан «Об иностран-ных инвестициях и гарантиях деятельности иностранных инвесторов», принятый на XV сессии Верховного Совета. 
25 мая 1994 г.

Опубликованы Законы Республики Узбекистан «О выбо-рах в областные, районные и городские Советы народных депутатов» и «О гарантиях избирательных прав граждан», принятые на XV сессии Верховного Совета Республики. 

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНыЕ СОБыТИй НОВЕйШЕй ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (1989–2017 гг.)
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Июль 1994 г.

Вместо сум-купонов введены в обращение узбекские сумы. (Узбекская национальная валюта номиналом в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 были отпечатаны немецкой фирмой Giesecke&Devrient. Позже номиналы от 200 сумов и выше печатаются на государственном предприятии «Давлат белгиси».) 
13 октября 1994 г.

В Ташкенте открылась международная научная конфе-ренция «Мирзо Улугбек и его вклад в мировую цивилиза-цию», посвящённая 600-летию со дня рождения великого учёного. 
5 декабря 1994 г.

Президент Республики Узбекистан принял участие в засе-дании Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившем в Будапеште. 
26 марта 1995 г.

Состоялся всенародный референдум по вопросу продле-ния срока полномочий Президента Республики Узбеки-стан И.А. Каримова с 1997 года до 2000 года. 
29 марта 1995 г.

Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову вручено свидетельство о продлении срока президентских полномочий с 1997 года до 2000 года. 
19 апреля 1995 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О соз-дании Академии государственного и общественного стро-ительства при Президенте Республики Узбекистан». 
1 мая 1995 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О Совете национальной безопасности Республики Узбеки-стан». 
6 мая 1995 г.

Принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изме-нений в Закон Республики Узбекистан «О введении узбек-ского алфавита, основанного на латинской графике». 
14 сентября 1995 г.

Постановление Кабинета Министров «О присвоении Таш-кентскому государственному университету имени Мирзо Улугбека». 
18-20 сентября 
1995 г.

В Нукусе состоялась международная конференция, по-свящённая вопросам устойчивого развития государств бассейна Аральского моря. В форуме, проходившем под эгидой ООН, приняли участие представители США, Австра-лии, Австрии, Великобритании, Бельгии, Италии, Испании, Канады, России, Турции, Франции, Японии, Индии и других стран, представители республик Центральной Азии. 
26-27 октября 
1995 г.

В женеве состоялась международная конференция на тему «Приватизация в Узбекистане – возможности для партнёрства». 
26 декабря 1995 г. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «Об объявлении 1996 года Годом Амира Темура». 

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНыЕ СОБыТИй НОВЕйШЕй ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (1989–2017 гг.)
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29 декабря 1995 г.

Опубликован Закон Республики Узбекистан «О государ-ственном языке» (в новой редакции), принятый на IV сес-сии Олий Мажлиса. 
26 апреля 1996 г. Принят Закон «Об учреждении ордена Амира Темура». 
19 июля 1996 г.

В г. Асака Андижанской области состоялась Международ-ная презентация совместного узбекско-южнокорейского предприятия «УзДЭУавто» по производству легковых ав-томобилей. 
28 августа 1996 г. Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О на-граждении города Самарканда орденом Амира Темура». 
1 сентября 1996 г. В Ташкенте открылся Музей олимпийской славы. 
27-29 сентября 
1996 г.

В Самарканде состоялся международный симпозиум, по-свящённый 660-летию Амира Темура. 
октябрь 1996 г.

Новое совместное узбекско-южнокорейское предприятие «Уз-тонг хонг» начало выпуск сидений для автомобилей «Нексия», «Тико», микроавтобусов «Дамас». 
4 ноября 1996 г.

В Ташкенте состоялось торжественное открытие Банковско-финансовой академии Республики Узбеки-стан. 
3 января 1997 г.

Опубликован Закон Республики Узбекистан «Об установ-лении Дня учителя и наставника». Он установлен Законом 1 октября и считается праздничным (нерабочим) днём. 
7 января 1997 г.

Опубликован и введён в действие Закон Республики Узбе-кистан «О политических партиях», принятый VII сессией Олий Мажлиса. 
11 марта 1997 г.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбеки-стан «О проведении международного музыкального фе-стиваля «Шарк тароналари» («Восточные напевы»). 
25 марта 1997 г.

В Ташкенте завершил работу семинар по проблемам опу-стынивания в Узбекистане, ставший первым шагом по выработке действий в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. 
4 мая 1997 г.

Опубликован Закон Республики Узбекистан «Об Уполно-моченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсма-не)», принятый VIII сессией Олий Мажлиса. 
Июль 1997 г. В Кембридже (Англия) состоялась выставка, посвящённая 2500-летию древних узбекских городов Бухары и Хивы. 
4 июля 1997 г. В Брюсселе состоялось третье заседание совместного ко-митета «Европейский Союз – Узбекистан». 
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11 ноября 1997 г.

Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О воз-рождении Хорезмской Академии наук». В древности эта академия под названием «Академия Маъмуна» считалась центром науки, просвещения и культуры и была одной из первых в истории человечества. 
Декабрь 1997 г.

В Асаке вступило в строй совместное узбекско-корейское предприятие «Уз-Донгвон-К» по производству глушите-лей и выхлопных труб для всех марок автомашин, выпу-скаемых «УзДЭУавто», а также противоударных балок для автомобилей «Нексия». 
23 декабря 1997 г.

Опубликовано Постановление Кабинета Министров Ре-спублики Узбекистан «О праздновании 545-летнего юби-лея великого художника Камолиддина Бехзода». 
Март 1998 г.

В Ташкенте состоялась научная конференция, посвящён-ная 1200-летию Ахмада аль-Фергани. В ней приняли уча-стие учёные, специалисты, студенты, сотрудники культур-ного центра Египта в Ташкенте, а также представители дипломатического корпуса. 
15 мая 1998 г.

Опубликован и введён действие Закон Республики Узбе-кистан «О свободе совести и религиозных организациях» (новая редакция), принятый на XI сессии Олий Мажлиса. 
13-15 ноября 
1998 г.

В Термезе прошёл первый республиканский фестиваль на-циональных видов спорта и народных игр, посвящённый эпосу «Алпамыш». В рамках фестиваля состоялись сорев-нования по 10 видам спорта, а также научно-практическая конференция, на которой был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с эпосом «Алпамыш». 
11 декабря 1998 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О преобразовании Национальной корпорации нефтяной и газовой промышленности «Узбекнефтегаз» в Националь-ную холдинговую компанию «Узбекнефтегаз». 
2 марта 1999 г. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «Об объявлении 9 мая – Днём памяти и почестей». 
7 апреля 1999 г. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О соз-дании Ташкентского исламского университета». 
5 ноября 1999 г.

В Ургенче прошли торжества, посвящённые 800-летию со дня рождения Джалолиддина Мангуберды. В городе к юбилею был возведён мемориальный комплекс. В центре ансамбля, который соединил берега канала Шавкат, был воздвигнут величественный памятник Джалолиддину Мангуберды. 
9 января 2000 г. В результате выборов Президентом Республики Узбеки-стан на 2000-2005 годы избран Ислам Каримов. 
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28 января 2000 г.

Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О присвоении Ташкентскому государственному универси-тету имени Мирзо Улугбека статуса «Национального уни-верситета Узбекистана». 
12 мая 2000 г. В Ташкенте прошла церемония открытия комплекса «Ша-хидлар хотираси». 
25 августа 2000 г. Кабинет Министров Республики Узбекистан принял По-становление «Об утверждении премии «Нихол». 
30-31 августа 
2000 г.

Олий Мажлис принял закон «Об утверждении ордена жа-лолиддин Мангуберди». 
Ноябрь 2000 г. Узбекский город Карши внесён в список мирового насле-дия ЮНЕСКО. 
3 ноября 2001 г.

В Ургенче состоялось открытие мемориального комплек-са, построенного в ознаменование 2700-летия книги «Аве-ста». 
15 января 2002 г. В афганском городе Мазари-Шариф открыто Генеральное консульство Республики Узбекистан. 
22 марта 2002 г. В Ташкенте состоялось открытие нового здания консер-ватории. 
2 апреля 2002 г. В Термезе состоялись юбилейные торжества, посвящён-ные 2500-летию города. 
10 апреля 2002 г.

По Азиатскому и Тихоокеанскому региону «Премии ЮНЕ-СКО Города за мир» удостоена Бухара. Она вручалась в Марокко Генеральным директором ЮНЕСКО Коичиро Ма-цуура. 
18 октября 2002 г.

Генеральный секретарь Организации Объединённых На-ций Кофи Аннан прибыл с официальным визитом в Узбе-кистан. 
24 октября 2002 г. Опубликован Указ Президента Республики Узбекистан «О создании Фонда развития детского спорта Узбекистана». 
10 мая 2003 г. Общественность Узбекистана отметила 100-летний юби-лей великого узбекского писателя Гафура Гуляма. 
30 мая 2004 г.

В Ташкенте состоялось заседание министров экономики и торговли государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нём приняли участие делегации Узбекистана, Казахстана, Китая, России, Кыргызстана и Таджикистана. 
23 августа 2006 г.

В Ташкенте состоялось заседание Совещания министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономи-ческую и внешнеторговую деятельность. 
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24 августа 2007 г.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов при-нял участие в торжественной церемонии, посвящённой открытию новой железнодорожной линии Ташгузар-Байсун-Кумкурган. 
25 августа 2007 г. Была проведена торжественная церемония, посвящённая 2750-летнему юбилею города Самарканда. 
7 сентября 2007 г. Была проведена торжественная церемония, посвящённая 2000-летию города Маргилана.   
3 апреля 2008 г.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов при-нял участие в саммите НАТО/Совет Евроатлантического партнёрства в Бухаресте. 
4 февраля 2009 г.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов при-нял участие во внеочередной сессии Совета коллек тивной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоявшейся в городе Москве. 
15 июня 2009 г. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов при-нял участие в очередном саммите ШОС в Екатеринбурге. 
5 апреля 2010 г.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в рези-денции Оксарой принял Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. 
20 сентября 2010 г.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов при-нял участие и выступил с докладом на пленарном засе-дании высокого уровня по Целям развития тысячелетия Генеральной Ассамблеи ООН, где привлёк внимание меж-дународного сообщества к наиболее актуальным регио-нальным проблемам Центральной Азии и вопросам на-ционального развития в Узбекистане. 
20 сентября 2010 г.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в Штаб-квартире Организации Объединённых Наций встре-тился с Генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном.
14-15 июня 2011 г.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов посе-тил Казахстан для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотруд-ничества. 
28 сентября 2012 г. В Ташкенте состоялась торжественная церемония, посвя-щённая открытию спортивного комплекса «Бунёдкор». 
2013 г. Год был объявлен «Годом благополучия и процветания» 
18 марта 2013 г. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О создании специальной индустриальной зоны «Джизак». 
10 апреля 2014 г.

Государственная программа Узбекистана «Год здорового ребёнка» распространена в качестве официального доку-мента ООН. 
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2 октября 2014 г. Создан университет Инха в городе Ташкенте. 
28 ноября 2014 г. Городу Термез вручён орден Амира Темура. 
21 декабря 2014 г. В Узбекистане прошли выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 
Март 2014 г.

В Хорезмской области сдан в эксплуатацию новый авто-мобильный завод с производственной мощностью более 40 тыс. автомобилей «Damas», «Orlando» и новой модели «Labo»-представителя семейства грузопассажирских ав-томобилей сегмента «Compact LCV», востребованных на местном и зарубежном рынках. 
17 сентября 2015 г. Узбекский кураш внесён в программу Азиатских игр. 
2015 г. Узбекистан в рейтинге «Всемирный индекс счастья» занял 44-е место. 
2015 г. Азиатская шахматная федерация назвала Ислама Ка-римова «Человеком года». 
11-12 июня 2015 г. Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун посетил Узбекистан с официальным визитом. 
31 декабря 2015 г. Подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О на-граждении Р. Ирматова орденом «Буюк хизматлари учун». 
1 января 2016 г.

Во всех регионах республики созданы Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предприни-мательства по принципу «одно окно». 
23-24 июня 2016 г. Ташкентский саммит Шанхайской организации сотруд-ничества. 
22 июня 2016 г.

Президент Республики Ислам Каримов и глава Китая Си Цзиньпин открыли железнодорожный тоннель на пере-вале Камчик. 
2 сентября 2016 г. Скончался Президент Республики Узбекистан Ислам Аб-дуганиевич Каримов. 
6 октября 2016 г.

Исполняющим обязанности Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияевым принят Указ «О дополни-тельных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению де-лового климата». 
18-19 октября 
2016 г.

В Ташкенте состоялась 43-я сессия Совета министров ино-странных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). 
21 октября 2016 г.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О Программе по строительству доступных жилых домов по обновлённым типовым проектам в сельской местности на 2017–2021 годы». 
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Август  2016 г.

На Олимпийских играх, прошедших в Рио-де-жанейро, спортсмены Узбекистана, завоевав 13 медалей, в общеко-мандном зачёте заняли 21-е место. Спортивная делегация Узбекистана среди государств Азии заняла четвёртое, сре-ди государств СНГ – второе, среди государств Централь-ной Азии – первое место. 
Сентябрь 2016 г.

Авторитетным медицинским журналом «The Lancet» со-ставлен рейтинг стран по индикаторам устойчивого раз-вития, связанным с медициной, жизнью и здоровьем. Из 188 государств мира Узбекистан занял 55-е место, и это лучший показатель среди стран-членов СНГ.
Сентябрь 2016 г.

На прошедших 7-18 сентября в бразильском городе Рио-де-жанейро XV летних Паралимпийских играх спортсме-ны Узбекистана завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей. 
28 ноября 2016 г.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев под-писал Указ «Об учреждении памятного знака «Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига 25 йил».  
4 декабря 2016 г. Во внеочередных выборах Президента Республики Узбе-кистан победу одержал Шавкат Миромонович Мирзиёев. 
7 декабря 2016 г. 2017 год объявлен «Годом диалога с народом и интересов человека». 
14 декабря 2016 г. Шавкат Мирзиёев принял присягу и вступил в должность Президента Республики Узбекистан. 
28 декабря  2016 г.

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Фонда «Нуроний» по социальной поддержке ветеранов Узбеки-стана». 
30 декабря 2016 г. Шавкат Мирзиёев встретился с ведущими представителя-ми науки. 
12 января 2017 г

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подпи-сал Указ «О создании свободных экономических зон «Ур-гут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп».
7 февраля 2017 г.

Президент утвердил Стратегию действий по пяти приори-тетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.
20 апреля 2017 г.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев под-писал Постановление «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования»
3 мая 2017 г.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев под-писал Указ «О создании свободных экономических зон «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-фарм» и «Паркент-фарм».
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10 мая 2017 г.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев при-нял Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна. 
14-15 мая 2017 г.

В Пекине состоялся международный форум «Один пояс, один путь». В форуме принял участие  и выступил Прези-дент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. 
21 мая 2017 г.

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в городе Эр-Рияде (Сау-довская Аравия).
8-9 июня 2017 г.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев при-нял участие в состоявшемся в городе Астане саммите Со-вета глав государств-членов ШОС.
9 июня 2017 г. В Узбекистане с официальным визитом был Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 
10 июня 2017 г.

В городе Самарканде состоялась встреча Президента Ре-спублики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 
30 июня 2017 г.

Основана новая организация молодёжи Узбекистана «Союз молодёжи Узбекистана» на базе общественного движения молодёжи «Камолот». 
19 сентября 2017 г. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вы-ступил с речью на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
20 сентября 2017 г. Президент Шавкат Мирзиёев в Нью-йорке встретился с президентом Всемирного Банка жим Ёнг Кимом
20 сентября 2017 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Нью-йорке принял директора-распорядителя Международного ва-лютного фонда Кристин Лагард
2-12 октября 
2017 г.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Ахмед Шахид посетил Узбекистан
19 октября 2017 г. В Узбекистане впервые создано Министерство дошколь-ного образования
25 октября 2017 г.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Редже-па Тайипа Эрдогана посетил Турцию с государственным визитом
8 ноября 2017 г. Состоялось открытие представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Ташкенте
11 ноября 2017 г.

В Самарканде проведена Международная конференция по проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Централь-ная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания»
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ГЛоССАРИй

Абстрагирование – выделение элементов или свойств объекта, или группы объектов, и отвлечение их от других их элементов или свойств. 
Авангардизм – обобщающее название течений в мировом, прежде всего европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX вв. 
Адресная социальная защита (адресная социальная помощь) – со-циальные пособия в денежном выражении, натуральная помощь и помощь в виде услуг, предоставляемые малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам и имеющим среднедушевой доход ниже вели-чины прожиточного минимума. 
Академический лицей – трёхлетнее среднее специальное учебное за-ведение, обеспечивающее интенсивное развитие интеллектуальных способ-ностей, углублённое дифференцированное и профессионально ориентиро-ванное обучение учащихся. 
Аккредитация образовательных учреждений – процедура признания государственного статуса (типа и вида) образовательного учреждения. Кон-троль за эффективностью образовательного процесса, который включает процедуры признания типа образовательного учреждения. 
Аналогия – движение мысли, при котором на основании знания одних сходных свойств и признаков объектов делается вывод о возможном сход-стве других свойств и признаков этих объектов. 
Антиномия – конъюнкция противоречащих и в то же время в равной мере обоснованных суждений. 
Аральская трагедия – в 1930-е гг. началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифициро-валось в начале 1960-х. С 1961 г. море стало резко мелеть. Среди причин, вызывающих обмеление, указывалось всё возрастающее потребление воды рек, впадавших в него, на орошение. Усыхание моря повлияло на климат ре-гиона, непосредственно прилегающего к бывшей акватории моря (на рас-стоянии до 100 км от бывшей береговой черты), который стал более кон-тинентальным: лето стало более сухим и жарким, зима – более холодной и продолжительной. В результате обмеления резко выросла (практически в 10 раз) солёность Большого Арала, что вызвало вымирание многих видов фло-ры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Большой Арал потерял рыбохозяйственное значение, закрыты порты. 
Безопасность – категория ряда общественных наук для обозначения со-стояния защищённости жизненно важных интересов субъекта, личности, группы, общества и государства, окружающей среды и др. Может быть под-



482 разделена на личную, социально-политическую, экологическую, экономиче-скую, региональную, глобальную и др. 
Безопасность экологическая – обеспечение гарантии предотвращения экологически значимых природных или техногенных катастроф; степень соответствия существующих или предполагаемых экологических условий задачам сохранения здоровья населения; комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающий экологический баланс на Земле на том уровне, к которому без серьёзного ущерба может адаптироваться человеческий ор-ганизм. 
Безъядерная зона – зона, на территории которой в договорном поряд-ке запрещено размещение ядерного оружия, средств его доставки к целям, проведение испытаний и производства ядерных боеприпасов. В 2009 г. без-ъядерными зонами были объявлены 6 зон: район Антарктики (Договор 1959 г.); Латинская Америка (Договор Тлателолько 1967 г.); южная часть Ти-хого океана (Договор Раротонга 1985 г.); Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 г.); Африка (Договор Пелиндаба 1996 г.); Центральная Азия (Семипалатинский договор 2007 г.). 
Биеннале – художественная выставка, фестиваль или творческий кон-курс, проходящие раз в два года. 
валовой внутренний продукт (ввП) – совокупная рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведённых с помощью факторов производ-ства, расположенных на территории данной страны за определённый пери-од (обычно год). 
валовой национальный доход (вНД) – совокупная рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведённых с помощью национальных факто-ров производства, вне зависимости от их географического расположения за определённый период (т.е. валовой внутренний продукт плюс чистые фак-торные доходы из-за рубежа, включая доход от труда и собственности). 
«вашингтонский консенсус» – Выражение «вашингтонский консенсус» в 1989 г. запустил в общеупотребительный оборот американский учёный Джон Уильямсон – экономист Института международной экономики в Ва-шингтоне. Свою доктрину он основывал на макроэкономической стабили-зации, микроэкономической либерализации, открытии внутреннего рынка для иностранных инвестиций и свободном перемещении капиталов и т.д. Под Вашингтонским консенсусом подразумевается комплекс рекомендаций для стран, испытывающих финансовый и экономический кризис. Неукоснитель-ное соблюдение этих правил, по утверждениям апологетов этой идеологии, вознаграждается оперативной стабилизацией государственной экономики. 
видео-арт – направление в медиа-искусстве, использующее для выраже-ния художественной концепции возможности видеотехники, компьютерно-го и телевизионного изображения. 
внешнеторговый оборот – измеряемый в денежном выражении эконо-мический показатель, характеризующий объём внешней торговли страны, группы стран или административно-территориального образования (регио-
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483на) за определённый период времени: месяц, квартал, год. Равен сумме стои-мостей экспорта и импорта. 
внешкольное образование имеет целью удовлетворение индивиду-альных потребностей детей и подростков в культурно-эстетических, науч-ных и технических знаниях и спортивных занятиях, путём организации их свободного времени. К внешкольным образовательным учреждениям от-носятся дворцы, дома, клубы и центры детского, юношеского творчества, детско-юношеские спортивные школы, школы искусств, музыкальные шко-лы, студии, библиотеки, оздоровительные и другие учреждения. 
военно-историческая антропология – междисциплинарное направле-ние, предметом которого является «человек на войне». 
всемирный репрезентативный список «шедевров устного и нема-

териального наследия человечества» – список, составляемый в рамках программы ЮНЕСКО, призван привлечь внимание к нематериальному куль-турному наследию. Правом номинирования пользуются только те страны, которые ратифицировали Конвенцию о сохранении нематериального куль-турного наследия, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2003 г. На сегодняшний день к ним относятся 146 государств. Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включает на сегодняшний день более 200 объектов. 
всемирная организация здравоохранения (воЗ) – является специали-зированным агентством по здравоохранению в системе ООН. ВОЗ помогает странам решать вопросы общественного здравоохранения, координируя всемирные действия, направленные на борьбу с болезнями, разрабатывая руководящие принципы и нормы здравоохранения и предоставляя техниче-ское содействие, обучение, экспертные знания и опыт. Узбекистан вошёл в число государств-членов ВОЗ в 1992 г., страновой офис открыт в 1995 г. 
всемирный банк (вБ) – банк, созданный представителями 44 стран по итогам конференции ООН, посвящённой финансовым и монетарным вопро-сам в Бреттон-Вуде в 1944 г. ВБ призван способствовать капиталовложени-ям в экономику стран-членов в целях реконструкции и развития либо путём привлечения необходимых частных средств, либо за счёт займов, предостав-ляемых из собственных ресурсов банка. 
всеобщая декларация прав человека – рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ас-самблеи ООН 10 декабря 1948 г. Декларация состоит из 30 статей и является частью международного Билля о правах человека, наравне с международ-ным Пактом об экономических, социальных и культурных правах, междуна-родным Пактом о гражданских и политических правах и двумя факультатив-ными протоколами. 
выборы определяются как способ формирования органов государства и органов местного самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего избирательного права является одной из важнейших форм их участия в управлении государством. С помощью выборов создаётся демократический механизм выдвижения, на основе инициативы снизу, та-
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484 лантливых людей, в том числе и политических лидеров, на все уровни госу-дарственного управления. 
высшие учебные заведения – учреждения, осуществляющие подготов-ку специалистов высшей квалификации в соответствии с требованиями со-временного производства, науки, техники и культуры, перспектив развития экономики и ведущие научно-исследовательскую работу. 
Гармоничное развитие личности – всестороннее развитие физических, интеллектуальных и духовных способностей человека. 
Гедонизм – этическое учение, утверждающее наслаждение, удовольствие высшим благом и целью жизни. 
Геополитика – направление политических исследований, изучающее связь и взаимодействие политики и пространственных факторов – геогра-фических, экономических, культурных, коммуникационных. 
Герб государственный – элемент национально-государственной симво-лики, эмблема государства, закреплённая в его законодательстве. Изобража-ется на флагах, денежных знаках, печатях и некоторых официальных доку-ментах. 
Герменевтика – направление в философии и гуманитарных науках, свя-занное с искусством толкования; учение об интерпретации текста. 
Гласность – часть политики перестройки; была направлена на откры-тость в деятельности государственных учреждений и обеспечение свободы информации. Утверждалась недопустимость замалчивания хозяйственных проблем на местах, также происходило существенное ослабление цензуры и снятие существовавших в советском обществе многочисленных информа-ционных барьеров. 
Глобализация – расширение, углубление и интенсификация интеграции, стандартизации и взаимозависимости во всех сферах общественной жизни, становление мира как единого целого, мировая экономическая, культурная и политическая интеграция на многонациональной основе, приводящая к созданию целостной глобальной системы общемировых связей. Например, глобализация мировой экономики – возникновение тесных связей между национальными экономиками мира. 
Глобализация образования – процесс образования качественно новой человеческой общности в глобальных масштабах на основе современных средств массовой информации. Этот процесс сопровождается расширением взаимосвязи различных стран и народов и отражает процессы универсали-зации системы образования в мире. 
Глобальная история – направление в исторической науке, возникшее в конце ХХ в., позиционирующее в качестве «универсальной» и «транснацио-нальной» истории. 
Глобальные проблемы – комплекс общечеловеческих проблем современ-ности, затрагивающих как отдельные страны и регионы, так и мир в целом. 
Государственная образовательная политика – система действий по 
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485реализации в обществе утверждённой органами государственной власти и одобренной общественным мнением концепции образования. 
Государственный внутренний долг (внутренний долг государствен-

ный) – финансовые обязательства государства, возникающие в связи с при-влечением для выполнения государственных программ и заказов средств негосударственных организаций и населения страны. 
Государственный язык – законодательно закреплённый язык офици-ального общения, обязательный для исполнения в законотворчестве, дело-производстве, судопроизводстве, образовании. 
Государство – основной институт политической системы общества, со-вокупность учреждений и организаций, обладающих верховной властью на определённой территории. 
Гражданская активность – понятие, характеризующее целенаправлен-ную деятельность индивидов и социальных групп по изменению и развитию гражданского общества и его институтов. 
Гражданская инициатива – проявление гражданской активности, начи-наний на осознанно-индивидуализированном уровне. Гражданская инициа-тива всегда предлагает оригинальное решение социальной проблемы, ставя себе целью кардинальное изменение общественных отношений, институтов или создание новых. 
Гражданское общество – это социальное пространство, где верховен-ствует закон, который не только не противоречит, но и способствует самораз-витию человека, реализации интересов личности, максимальному функцио-нированию её прав и свобод. Одновременно с этим не должно допускаться ущемление прав и свобод других людей, т.е. свобода и законопослушание действуют одновременно, взаимодополняя и взаимовостребуя друг друга. Т.е. законы государства не должны ущемлять права человека и гражданина, но и законы должны соблюдаться всеми беспрекословно. 
Гуманизм – мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности. Гуманизм утверждает ценность человека как лично-сти, его право на свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей. 
Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным валютным счётным единицам. Иногда способствует увеличению экспортных возможностей страны. 
Дедукция – движение мысли от общего к частному. 
Декларация о суверенитете – нормативный документ, который был принят на второй сессии Верховного Совета Узбекской ССР 20 июня 1990 г. В Постановлении Верховного Совета Узбекской Советской Социалистической Республики было указано: исходя из исторического опыта государствен-ного строительства и сложившихся традиций узбекского народа, обеспе-чения каждой нации права на самоопределение, во имя высшей цели обе-спечения каждому человеку права на достойную жизнь, глубоко осознавая историческую ответственность за судьбу народов Узбекистана, исходя из международно-правовых норм, общечеловеческих ценностей и принципов 
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486 демократии, провозглашает государственный суверенитет Узбекской Совет-ской Социалистической Республики. Декларация о суверенитете Узбекской Советской Социалистической Республики состояла из 12 пунктов. 
Декоративно-прикладное искусство – широкий раздел изобрази-тельного искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утили-тарными и художественными функциями. Собирательный термин, условно объединяющий два обширных рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эсте-тического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочислен-ные проявления декоративно-прикладного творчества имеют практическое употребление в повседневной жизни. 
Демаркация границы – определение линии прохождения государствен-ной границы непосредственно на местности с обозначением её специальны-ми и пограничными знаками.
Делимитация границы – определение линии прохождения государствен-ной границы по картографическим и другим документам. 
Демография – наука, изучающая население и закономерности его раз-вития в общественно-исторической обусловленности; описание стати-стических данных о половозрастном составе народонаселения Земли, её отдельных регионов и участков. Демография играет большое значение в прогнозировании роста населения и в его планировании. 
Деноминация – более узкое понятие, чем «конфессия», направление вну-три конфессии. Примеры: исмаилизм внутри шиизма, лютеранство и каль-винизм – внутри протестантизма и т.п. 
Депутат – лицо, избранное в представительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. 
Дефицит – термин, означающий недостачу, недостаточность в чём-либо. Существуют следующие виды дефицита в экономике: товарный дефицит (дефицит предложения) – превышение совокупного спроса над совокупным предложением; бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами и т.д. 
Диаспора – часть народа, живущая вне основного исторического региона его происхождения. 
Диахронный подход – изучение определённого исторического феноме-на или региона с позиций стадиального развития. 
Диверсификация – расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с це-лью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Такую диверсификацию называют диверсификацией производства. 
Дипломатия – один из основных способов реализации внешней полити-ки государства, официальная деятельность глав государств, правительств, специальных государственных органов по осуществлению внешнеполити-
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487ческих целей государств мирными и легитимными средствами, а также по защите прав граждан государства за его границами. 
Дискриминация – ущемление прав какой-либо группы граждан по мо-тивам их национальности, расы, пола, вероисповедания и т.п. В области международных отношений – предоставление гражданам и организациям какого-либо государства меньших прав и привилегий, чем гражданам и ор-ганизациям других государств. 
Дискурс – (здесь) способ репрезентации реальности или её отображения, обусловленный определённой системой координат (идеологической, мето-дологической, культурной и т.д.). 
Дистанционное образование – освоение образовательных и профессио-нальных программ без отрыва от основной деятельности на расстоянии от места расположения образовательного учреждения. Дистанционное образо-вание базируется на использовании современных информационных техно-логий и технических средств телекоммуникаций. 
Дошкольные образовательные учреждения реализуют общеобразо-вательные программы дошкольного образования различной направлен-ности, обеспечивают уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение детей в возрасте до 6–7 лет. К дошкольным учреждениям относятся детские ясли (для детей до 3 лет), ясли-сады (для детей 3 лет и всех возрастов) и детские сады (для детей от 3 лет и старше), работающие не менее 8 месяцев в году. 
Духовная культура – это совокупность нравственного опыта человека в сфере различных направлений своей деятельности – в быту и общественном производстве, труде и отдыхе, науке и искусстве, в сфере отношений челове-ка с миром природы, с Богом и с самим собой. Духовная культура образуется опытом всех живших и живущих поколений людей. Именно она задаёт смыс-ловое поле всей культуре вообще, являясь ядром цивилизации – это в широ-ком смысле понимания феномена духовной культуры; в узком смысле – вид человеческого опыта, построенного на духовном знании. Например, духов-ная психология. Естественно, что к духовной культуре относится освоение религии и богословских наук. Духовная культура образуется совокупным опытом миллиардов живших и живущих людей. 
Духовное наследие – созданные нашими предками духовные ценности, т.е. политические, философские, правовые и религиозные взгляды и учения, нормы поведения, вошедшие в житейскую практику, памятники науки и культуры, произведения искусства как отражение эволюционного развития общества. 
Духовность – в самом общем смысле – совокупность проявлений духа в мире и человеке. В социологии, культурологии и публицистике словом «ду-ховность» называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах ис-кусства. В рамках такого подхода проекция духовности в индивидуальном сознании называется совестью. Укрепление духовности осуществляется в 
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488 процессе проповеди (увещания), просвещения, идейно-воспитательной или патриотической работы. 
Духовные ценности – своеобразный духовный капитал человечества, накопленный за тысячелетия, который не только не обесценивается, но, как правило, возрастает. Природа духовных ценностей исследуется в аксио-логии, т.е. в теории ценностей, которая устанавливает соотношение ценно-стей с миром реальностей человеческой жизни. Речь идёт, прежде всего, о моральных и эстетических ценностях. Для моральных ценностей основным является вопрос о соотношении добра и зла, природе счастья и справедливо-сти, любви и ненависти, смысла жизни. 
Европейский союз (ЕС) – политическое и экономическое объединение 28 стран Европы. Основано 1 ноября 1993 г. в г. Маастрихт (Нидерланды). Штаб-квартира располагается в г. Брюссель (Бельгия). 
Единые идентификаторы электронного правительства – присваи-ваемые каждому физическому и юридическому лицу, объектам кадастра и недвижимости, географическим объектам уникальные коды, позволяющие идентифицировать их в электронном правительстве. 
Закон (в науке) – внутренние, устойчивые, необходимые, существенные, повторяющиеся связи между предметами, процессами. 
Защита интересов молодёжи – аргументированный диалог с создате-лями политики и обществом в целом, чтобы добиться благоприятных для молодёжи решений на местном, национальном или международном уровне.
Идентичность – многозначный житейский и общенаучный термин, вы-ражающий идею постоянства, тождества, преемственности индивида и его самосознания. 
Идеологическая борьба – противоборство идей и идеологий, цель кото-рой – овладение сознанием людей. 
Идеология – теоретически разработанное учение, система социально-политических идей или руководство к действию, в котором осознаются и оцениваются коренные интересы социальных групп, классов, политических партий, наций, политических, религиозных и иных движений. 
Идея – форма постижения в мысли явлений объективной реальности, включающая в себя осознание цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира. 
Идея национальной независимости – система общенациональных идей и взглядов, выражающая коренные интересы нации и направленная на кон-солидацию, единение всех народов и этнических групп Узбекистана в их движении к демократическому и правовому гражданскому обществу. 
Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность гла-вы государства, во время которой приносится присяга. 
Инвестиции – размещение капитала с целью получения прибыли. Инве-стиции являются неотъемлемой частью современной экономики. Это денеж-ные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
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489предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибы-ли и/или достижения иного полезного эффекта. 
Индукция – движение мысли от частного к общему. 
Инициатива законодательная – первая стадия законодательного про-цесса, официальное внесение в парламент законопроекта или предложения закона. Круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, определяется законом. 
Инициативные молодёжные группы – неформальные и незарегистри-рованные инициативные группы, молодёжные объединения по интересам.
Инсталляция – форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных элементов и яв-ляющую собой художественное целое. 
Институт политический – элемент политической системы, существую-щий в виде организации, учреждения, объединения граждан и выполняю-щий специальные функции в политической жизни общества. 
Институты гражданского общества – органы самоуправления граждан (напр., махалля), партии, движения, профессиональные союзы, обществен-ные объединения и фонды, СМИ, негосударственные некоммерческие орга-низации (ННО) – образуют основу гражданского общества, определяют его содержание. Они призваны способствовать росту гражданской активности, национального самосознания, политической культуры и высокой духовно-сти членов общества, воспитывать в них чувство собственного достоинства, независимого мышления, желание реализовать свой потенциал, строить своё будущее своими руками. 
Интеграция – в широком смысле обозначает объединение, взаимопро-никновение. Объединение каких-либо элементов в целое. Процесс взаимно-го сближения и образования взаимосвязей. 
Инфляция – обесценивание бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота. Сопрово-ждается ростом цен на товары и снижением реальных доходов населения. 
Информационное общество – существующая в современной науке кон-цепция, используемая для описания качественно нового этапа общественно-го развития, при котором интеллектуальное производство превращается в ведущую отрасль экономики, а важнейшим ресурсом становится знание. 
Историческая антропология – антропологически ориентированная история, совокупность междисциплинарных исследований, в рамках кото-рых феномен человека изучается в конкретных формах своего бытия, в кон-кретном пространстве и времени. 
Историческая память – набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно преломлённых рефлексий о событиях прошлого. 
Историческая социология – направление в социологии, рассматриваю-щее объекты социологического исследования (общество, его институты и т.д.) через призму исторического развития. 
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Исторический материализм – направление в социальной философии, основанное на принципе: «общественное бытие определяет общественное сознание». 
Исторический прогресс – поступательное развитие общества от низших форм к высшим, более совершенным. 
Исследователь молодёжи – лицо, проводящее исследования о моло-дёжи как демографической группе и обстоятельствах её жизни.
Кадровая политика – совокупность целей и принципов, которые опре-деляют направление и содержание работы с персоналом. Через кадровую по-литику осуществляется реализация целей и задач управления персоналом, поэтому её считают ядром системы управления персоналом. Кадровая поли-тика формируется руководством организации, реализуется кадровой служ-бой в процессе выполнения её работниками своих функций. 
Квантитативная история – область и методология исторических иссле-дований, основанных на применении количественных методов и математи-ческого аппарата. 
Классификация – операция, при которой объекты группируются на классы на основании тех или иных свойств. 
Комплексный подход – направление в методологии, в котором объект рас-сматривается как сложное, многостороннее и многоаспектное образование. 
Командно-административная экономика = Административно-

командная (командно-административная) система – экономико-управленческий термин, обозначающий способ организации общественных отношений, для которого характерны: жёсткий централизм хозяйствен-ной жизни на базе государственной собственности; использование вне-экономических, в частности, идеологических методов управления; господ-ство партийно-государственной бюрократии при отсутствии реальной экономической свободы и подлинной демократии. Экономика СССР была административно-командной на протяжении всей его истории. В отдельные периоды (1921–1928, 1987–1991) она «разбавлялась» элементами свободно-го рынка, однако в целом не меняла своей сути. Лишь в 1990 г. была законо-дательно разрешена частная собственность, и начался постепенный переход к полноценной рыночной экономике западного типа. Однако такой важней-ший элемент административно-командной системы, как государственный контроль за ценами, просуществовал до самого распада СССР. 
Конвенция – одно из названий международного двухстороннего или многостороннего соглашения, договора. Устанавливает, как правило, права и обязанности государств и других субъектов международного права в опре-делённой области. 
Конституция – основной закон государства, обладающий высшей юри-дической силой и определяющий основы организации центральных и мест-ных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, основы отноше-ний гражданина и государства. 
Конфессиональная политика государства – вид деятельности органов государственной власти в сфере государственно-конфессиональных отноше-
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491ний, направленный на реализацию прав в рамках законодательства и норм международного права в поликонфессиональном социуме.
Конфликт – категория обществознания для обозначения столкновения противоположных или конкурирующих взглядов, интересов, идеологий, це-лей между различными субъектами – индивидами, социальными группами, социальными общностями, классами, государствами, надгосударственными образованиями, регионами. 
Концепция – 1) система взглядов, то или иное понимание явлений, про-цессов; 2) единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда. 
Консервация – комплекс мер, направленных на стабилизацию физи-ческого состояния памятника истории, культуры или ценного природного объекта, обеспечение сохранности в конкретных условиях бытования, обе-спечение долговременной защиты от воздействия влаги, перепадов темпе-ратуры, света, механических повреждений и т.п. 
Конфессия – особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания. В общем значении слова термин «конфессия» явля-ется синонимом определённого направления в рамках отдельной религии. Примеры: суннизм и шиизм – в исламе, православие, католицизм, протестан-тизм – в христианстве и т.д. 
Конфессиональная политика – политика государства в сфере религии и межконфессиональных отношений. 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза – правящая поли-тическая партия в СССР. С начала 1920-х до марта 1990 года КПСС действова-ла в условиях однопартийной системы и обладала монопольным правом на политическую власть, что способствовало установлению в стране автокра-тического режима. 
Либерализм – политическая идеология, ориентированная на обеспече-ние индивидуальной свободы как универсальной цели, отстаивающая прио-ритет прав и свобод личности перед интересами государства и общества. 
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии – учреждено в 1957 г. Осуществляет свою деятельность по договору с ООН, но не являет-ся её специализированным учреждением. МАГАТЭ осуществляет программу «Ядерная безопасность и защита окружающей среды». Все вопросы, касаю-щиеся строительства и эксплуатации объектов атомной энергетики, произ-водства и обогащения радиоактивных элементов, согласовываются с ним. 
Макроэкономические показатели = Макроэкономический индика-

тор (макроэкономический показатель) – числовой показатель, применя-емый в макроэкономике, служащий для отражения экономического состоя-ния. Понятие макроэкономического индикатора непосредственно связано с концепцией экономических циклов в экономической теории. Согласно экономической теории, экономика развивается неравномерно, экономиче-ский рост происходит циклически. В зависимости от рынка, от страны, от региона могут использоваться различные макроэкономические индикато-
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492 ры. Изучаемые макроэкономикой проблемы являются общими для эконо-мики в целом. 
Материализм – философское учение, согласно которому материальное (бытие) первично, а идеальное  (сознание) вторично. 
Махалля – часть города размером с квартал или микрорайон, жители ко-торого осуществляют местное самоуправление путём выбора комитета ма-халли и его председателя, решающих вопросы организации быта и досуга жителей своей махалли, а также несущих ответственность перед вышестоя-щими органами. Махалля как институт, осуществляющий на мусульманском Востоке местное самоуправление, имеет глубокие корни. 
Межведомственное электронное взаимодействие – обмен данными между органами, оказывающими электронные государственные услуги, по-средством информационно-коммуникационных технологий. 
Международные организации – одна из основных организационно-правовых форм международного сотрудничества в современном мире; до-бровольные организации, деятельность которых охватывает самые разные аспекты международных отношений: экономические, политические, куль-турные. 
Международные отношения – система экономических, политических, социальных, дипломатических, правовых, военных и культурных связей и взаимодействий, которые возникают между различными субъектами миро-вого сообщества. Основными субъектами международных отношений явля-ются государства. 
Международные финансовые институты – международные валютно-кредитные и финансовые организации, созданные в основном после Второй мировой войны в целях развития сотрудничества и обеспечения целостно-сти и стабилизации всемирного хозяйства. Среди них ведущее место занима-ют Международный валютный фонд (МВФ) и группа Всемирного банка (ВБ). МВФ и группа ВБ имеют общие черты – они организованы по аналогии с ак-ционерной компанией, поэтому доля взноса в капитал определяет возмож-ность влияния страны на их деятельность. Штаб-квартира МВФ и группы ВБ находится в Вашингтоне. Группа ВБ включает Международный банк рекон-струкции и развития (МБРР) и три его филиала. Международные финансо-вые институты – МВФ и группа ВБ – играют важную роль в регулировании международных кредитных отношений. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан в 1990 г. со штаб-квартирой в Лондоне. Особое ме-сто среди международных валютно-кредитных организаций занимает Банк международных расчётов (БМР) – 1930 г., Базель (Швейцария). По существу, это банк центральных банков. БМР содействует их сотрудничеству, прини-мает их депозиты и предоставляет кредиты. 
Международный Фонд спасения Арала (МФСА) – основан 4 января 1993 г. в Ташкенте. Основная цель данной межгосударственной организа-ции – разработка и финансирование экологических и научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление райо-нов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, а также на решение социально-экономических проблем региона. 
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Межконфессиональные отношения – это отношения как между кон-фессиями (направлениями), так и между сообществами приверженцев раз-ных религий. От межконфессиональных отношений зависит стабильность сообществ, для которых характерно разнообразие конфессий. Согласие меж-ду конфессиями – необходимое условие для сохранения мира и для их нор-мального сосуществования.
Межнациональное согласие – одна из важнейших составляющих идеи национальной независимости, которое означает понимание и близость ин-тересов людей различных национальностей, живущих в одном государстве. Являясь общечеловеческой ценностью, межнациональное согласие опреде-ляет национальный прогресс государства, служит гарантией мира и ста-бильности на его территории. 
Межэтнические отношения в полиэтническом обществе – это отно-шения между этносами, охватывающие все сферы общественной жизни. Основная задача – исходя из анализа исторического опыта, определить оптимальные пути регулирования межэтнических отношений. Проблема многоаспектна, включает вопросы истории и современности, духовного мира личности, культуры, образования, социологии, психологии, экономи-ческих, политических, правовых отношений.
Менталитет – исторически сложившаяся особенность мышления и по-ведения человека, народа, нации. 
Метод математического моделирования – создание и исследование математической модели определённых предметов, явлений или процессов действительности. 
Миграция – переселение, перемещение населения; различаются вну-тренняя миграция – перемещение населения в переделах одного государ-ства; и внешняя миграция – из одного государства в другое. 
Мировая политика – совокупность действий субъектов политики – госу-дарств, межгосударственных объединений и международных организаций по реализации собственных и/или общих интересов. 
Мировая религия – имеются в виду три наиболее распространённых в мире религиозных учения: христианство, ислам, буддизм. 
Миропорядок – система сложившегося взаимоотношения различных сил (экономических, политических, военных, религиозных) в мире. 
Многозначная логика – тип формальной логики, в которой допускается возможность более двух значений. 
Многоукладная экономика – одна из категорий экономики в совре-менном мире. Уклад – определённый тип производственных отношений со специфической системой хозяйствования и организацией жизнедеятельно-сти субъектов уклада. Сочетание этих элементов придаёт своеобразие сово-купности социально-экономических отношений, формирует их множествен-ность в экономике, наличие в стране разных видов экономических укладов в виде форм осуществления хозяйственной деятельности, собственности, организации хозяйства (частное, коллективное, государственное, общинное, 
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494 натуральное хозяйство). Движущей силой большинства укладов является предпринимательство, которое составляет предпосылку и основу развития современной экономики как многоукладной. Роль регулятора деятельности и взаимодействия между укладами берёт на себя государство, которое систе-мой законов защищает интересы каждого уклада, независимо от форм соб-ственности, организации производства и пр. 
Мобильность профессиональная – движение работников (группы ра-ботников), изменяющее их профессиональный и должностной статусы в структуре организации социальной, содержание и объем выполняемых функций, место приложения труда.
Мобильность социальная – любой переход индивида или объекта соци-ального, ценности, созданной или модифицированной благодаря человече-ской деятельности, от одной позиции социальной к другой.
Модернизация – переход к более высокому укладу хозяйственной жиз-ни с соответствующей сменой общественных отношений. Модернизациями были переходы от аграрной экономики (с преобладанием натурального хо-зяйства) к промышленной (с развитыми товарно-денежными отношения-ми), от промышленной – к индустриальной (характеризующейся массовым, крупносерийным производством, ростом значения внешних рынков). 
Модернизм – направление в искусстве конца XIX – начала XX вв., харак-теризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художе-ственного творчества, стремлением утвердить новые, нетрадиционные на-чала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля. Модернистская пара-дигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX в.; во второй половине века она была подвергнута развёрнутой критике. 
Молодая семья – малая социальная группа, членами которой являются супруги активного репродуктивного возраста (от 20 до 30 лет), проживаю-щие совместно с момента фактического образования супружеского союза не менее одного года, но не более трех лет.
Молодёжный потенциал – возможность и способность различных групп молодёжи выполнять всю совокупность социально-профессиональных ро-лей и функций в данном обществе; придерживаться в своем поведении со-циально одобряемых норм; активно и творчески относиться к себе и к окру-жающей социальной среде.
Молодёжный рынок труда – система социально-экономических взаимо-отношений между молодыми людьми, вступающими в трудовую жизнь, и ра-ботодателем по поводу найма рабочей силы с учетом уровня квалификации, знаний, умений и навыков.
Молодёжь – особая социально-возрастная группа, отличающаяся воз-растными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юно-сти к социальной ответственности.
Монизм методологический – принцип познания, признающий только один (истинный) способ рассмотрения предмета. 
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Народное творчество – художественное народное искусство, фольклор, художественная творческая деятельность трудового народа. Создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия, музыка, театр, танец, архи-тектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В коллек-тивном художественном творчестве народ отражает свою трудовую деятель-ность, общественный и бытовой уклад, знание жизни и природы, культы и верования. 
Население – совокупность людей, живущих на Земле или в пределах конкретной территории; главный материальный компонент человеческого общества. 
НАТо – организация Североатлантического договора, Североатлан-

тический Альянс – военно-политическая организация, объединяющая большинство стран Европы, США и Канаду. Основана 4 апреля 1949 г. в США. В настоящее время (2017 г.) членами НАТО являются 29 стран. Военные рас-ходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объёма. 
Научно-технический прогресс – поступательное движение науки и тех-ники, эволюционное развитие всех элементов производительных сил обще-ственного производства на основе широкого познания и освоения внешних сил природы; объективная, постоянно действующая закономерность разви-тия материального производства, результатом которой является последова-тельное совершенствование техники, технологии и организации производ-ства, повышение их эффективности. 
Национальная идея – идея, включающая в себя осознание цели и смыс-ла бытия нации (народа) в настоящем и будущем с учётом прошлого истори-ческого опыта и определяющая перспективы её развития в будущем. 
Национальная независимость – установление полной политической самостоятельности народа на основе провозглашения собственной нацио-нальной государственности. 
Национальная программа по подготовке кадров разработана в соот-ветствии с положениями Закона Республики Узбекистан «Об образовании» на основе анализа национального опыта, исходя из мировых достижений в системе образования; ориентирована на формирование нового поколения ка-дров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социаль-ной активностью, умением самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, ставить и решать задачи на перспективу. 
Национальная религия – религия, которую исповедуют преимуществен-но представители одного этноса (иудаизм – евреи, конфуцианство – китай-цы, синтоизм – японцы и т.д.). 
Национальное самосознание – самоидентификация нации на основе территориального единства, языка, национального характера; осознание своей принадлежности к той или иной нации, причастности к её истории, культуре, обычаям и традициям. 
Национальный менталитет – термин, которым принято обозначать сово-купность установок и предрасположенностей того или иного народа действо-вать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определённым образом. 
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Нация – тип этноса, социально-экономическая и духовная общность лю-дей, проживающих на определённой территории и объединённых общим правлением. В большинстве западных стран под нацией принято понимать согражданство, независимо от этнической принадлежности. 
Негосударственная некоммерческая организация (ННо) – самоуправ-ляемая организация, созданная на добровольной основе физическими и/или юридическими лицами, не преследующая извлечение дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая получен-ные доходы (прибыль) между её участниками (членами). Негосударственная некоммерческая организация создаётся для защиты прав и законных инте-ресов физических и юридических лиц, других демократических ценностей, достижения социальных, культурных и образовательных целей, удовлетво-рения духовной и иных нематериальных потребностей, осуществления бла-готворительной деятельности, в иных общественно полезных целях. 
общеобразовательные учреждения – общеобразовательные школы – учреждения, осуществляющие обучение, всестороннее развитие и эстети-ческое воспитание детей и молодёжи. В статистической отчётности школы группируются по типам: начальные, неполные средние, средние, школы-интернаты, санаторные школы, школы для детей с недостатками умственно-го или физического развития, школы с углублённым изучением различных предметов, гимназии, лицеи, вечерние (сменные) общеобразовательные школы и др. 
общественное объединение – добровольное объединение граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовной или иных нематериальных потреб-ностей. Участники общественного объединения не сохраняют прав на иму-щество, переданное ими этому объединению в собственность, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественного объе-динения, в котором участвуют в качестве его членов, а указанное объедине-ние не отвечает по обязательствам своих членов. 
общественно-политический и экономический кризис – переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существую-щие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации. Через кризис проявляют себя скрытые до того конфликты и диспропорции. 
объективный идеализм – философское учение, согласно которому пер-вичным является объективное идеальное начало (абсолютная идея, миро-вой разум). 
олий Мажлис – Парламент Узбекистана. Согласно итогам референдума 27 февраля 2002 г., состоит из двух палат – нижней и верхней. Срок полно-мочий Законодательной палаты и Сената – пять лет. 
омбудсман – специально избираемое должностное лицо для контроля за соблюдением прав человека разного рода административными органами, а в некоторых странах – также частными лицами и объединениями. В отличие от прокуратуры, осуществляет контроль и ведёт расследование с позиций 
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497не только законности, но и эффективности, целесообразности, добросовест-ности, справедливости. 
образ жизни (от лат. modusvivendi) – устоявшиеся, типичные для исторически-конкретных социальных отношений формы индивидуальной, групповой жизни и деятельности людей, характеризующие особенности их общения, поведения и склада мышления в различных сферах. Это способ, формы и условия индивидуальной и коллективной жизнедеятельности че-ловека, типичные для конкретно-исторических социально-экономических отношений. Основные параметры: труд, учеба (для молодёжи), быт, общественно-политическая и культурная деятельность людей, а также по-веденческие привычки и проявления.
образование – целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, со-провождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). Это целенаправленная познавательная деятельность людей по получению считающихся надежно установленными, истинными научных знаний или должных быть повсеместно применяемыми знаний, пусть даже противоречащих истине, но установленных в качестве обязательной нормы писаными и неписаными законами и нормами общества; а также по получе-нию умений либо по совершенствованию знаний и умений.
Парадигма – совокупность идей, представлений и понятий, определяю-щих способ мышления научного сообщества в определённой дисциплине в определённый исторический период. 
Парламент – высший представительный и законодательный орган госу-дарства, формирующийся целиком или частично на выборных началах. 
Парламентская фракция – объединение депутатов в парламенте или его отдельной палате, принадлежащих к одной партии, движению. 
Патриотизм – любовь к родине, преданность своему отечеству. Основан-ная на патриотизме идея укрепления независимости, построения свободной и благоустроенной Родины является главной идеей национального пути развития народа Узбекистана. 
Перестройка – общее название реформ и новой идеологии СССР, ис-пользуемое для обозначения масштабных перемен в экономической и по-литической структурах СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. Целью реформ была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя. Впервые необходи-мость совершенствования существовавшей экономической системы – так называемое ускорение – было провозглашено М.С. Горбачёвым на пленуме 23 апреля 1985 г. В январе 1987 г. на пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена новой государственной идеологией. 
Планирование семьи – комплекс медицинских, социальных и юридиче-ских мероприятий, проводимых с целью рождения желанных детей, регули-рования интервалов между беременностями, контроля времени деторожде-ния, предупреждения нежелательной беременности.
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Плебисцит – волеизъявление населения путём всенародного голосова-ния. 
Позитивизм – направление в философии и методологии науки, признаю-щее ценность только позитивного (положительного) знания, полученного эмпирическим путём. 
Политическая культура – это совокупность политических норм, правил, принципов и обычаев, которые определяют и направляют как политиче-ское сознание, так и политическое поведение государственных деятелей и рядовых граждан. Политическая культура рассматривается как ценностно-нормативная система и включает базовые убеждения, установки, ориента-ции, символы, обращенные на политическую систему. 
Поколение – различные аспекты возрастной структуры и истории об-щества: 1) реальное (когорта) – совокупность сверстников, образующая возрастной слой населения; 2) генеалогическое (генерация) – степень про-исхождения от общего предка (деды, отцы, сыновья, внуки и т.д.); 3) хроноло-гическое – период времени, в течение которого живет или активно действует данное поколение; 4) условное или гипотетическое – общность современни-ков, чья жизнь неразрывно связана с какими-либо важными историческими событиями («поколение войны») или которым приписывается некая духов-ная, символическая общность, «дух времени» («поколение романтизма»).
Поликонфессиональность – наличие в обществе групп приверженцев различных религиозных течений. Отношения между ними важны в процессе сохранения социальной стабильности. 
Политика внешняя – область деятельности государства, связанная с ре-гулированием его отношений с другими государствами и международными организациями. 
Политика внутренняя – основные направления деятельности государ-ства по регулированию взаимодействия граждан внутри данного сообще-ства. В зависимости от сфер общественной жизни, являющихся объектами регулирования со стороны государства, различаются экономическая, соци-альная, культурная, национальная, военная, правовая и пр. 
Политическая партия – добровольное объединение граждан, обра-зованное на основе общности взглядов, интересов и целей, стремящееся к осуществлению политической воли определённой части общества в фор-мировании органов государственной власти и принимающее участие через своих представителей в управлении государственными и общественными делами. 
Популяция (от лат. populus – народ, население) – совокупность особей одного вида, обладающих общим генофондом и занимающих определенную территорию.
Послевузовское образование направлено на обеспечение потребностей общества в научных и научно-педагогических кадрах высшей квалифика-ции. Послевузовское образование может быть получено в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях (магистратура, док-торантура, соискательство). 
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Потребительская корзина – расчётный набор, ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) по-требления человека или семьи. Такой набор используется для расчёта мини-мального потребительского бюджета, исходя из стоимости потребительской корзины в действующих ценах. Потребительская корзина служит также ба-зой сравнения расчётных и реальных уровней потребления. 
Права человека – принципы, нормы взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по сво-ему усмотрению (свободы) или получать определённые блага (собственно права). 
Предпринимательство молодёжи – вертикальный возрастной срез (подсистема) порожденного условиями рыночных отношений более ши-рокого феномена предпринимательства, специфически воспроизводящий основные социальные качества последнего, эволюционно обогащая их ин-новационными свойствами не только деятельности, но и образа жизни в целом, обеспечивая тем самым его расширенное воспроизводство в качестве социального института.
Президент – должность главы государства, территориально-административного образования или руководителя общественной или ком-мерческой организации. 
Приватизация – форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи–продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частные руки. 
Прокуратура – специальный государственный орган (система органов), уполномоченный возбуждать уголовные дела, поддерживать обвинение, представлять интересы государства в судебном процессе. 
Профессиональный колледж – трёхлетнее среднее профессиональное учебное заведение, обеспечивающее углублённое развитие профессиональ-ных наклонностей, умений и навыков учащихся, получение одной или не-скольких специальностей по выбранной профессии. 
Пятилетние планы = Пятилетние планы развития народного хозяй-

ства СССР, или пятилетки, были предназначены для ускоренного экономи-ческого развития Советского Союза. Планы разрабатывались централизован-но в общенациональном масштабе специально созданным государственным органом (Госпланом СССР) под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Пятилетние планы в качестве основного инструмента планирования применялись в СССР с 1928 года, а также во многих социали-стических странах, как правило, на основе опыта СССР. Страны-члены Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) осуществляли также совместную пла-новую деятельность на основе принятой долговременной Комплексной про-граммы социалистической экономической интеграции. 
Развитие – социально-экономическая категория, которая означает про-цесс реорганизации и переориентации всей экономической и социальной си-стемы, включающий наряду с ростом доходов и производства качественные 
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500 изменения в институциональной, социальной и административной структу-рах, равно как и в общественном сознании, традициях и стереотипах. 
Ратификация – утверждение верховной властью международного дого-вора, заключённого её уполномоченными. 
Реализм – направление в искусстве, ставящее целью правдивое воспро-изведение действительности в её типических чертах. 
Религия – форма общественного сознания (наряду с наукой, философи-ей, моралью, искусством). От других форм отличается верой в сверхъесте-ственное начало, наличием культовых действий, обрядов, конфессиональ-ных объединений. 
Реликвия – свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с исторически-ми или религиозными событиями прошлого. Реликвии бывают историче-скими и религиозными. 
Республика – форма правления, при которой суверенные права на власть принадлежат либо всем дееспособным гражданам (народу), либо их боль-шинству. От имени граждан (народа) управление осуществляется предста-вительными органами, избираемыми либо прямым голосованием граждан, либо на основе особых процедур косвенного народного волеизъявления (до-веренные лица, выборщики и др.). 
Реставрация – комплекс мероприятий, направленных на сохранение па-мятника истории, культуры или ценного природного объекта. Реставрация ставит целью по возможности восстановление памятника (в идеале – в пер-воначальном виде), наблюдение за его состоянием, выявление его социаль-ной значимости и ценности. 
Реструктуризация предприятия – целенаправленное изменение струк-туры компании и входящих в неё элементов, которые формируют её дея-тельность, в связи с воздействиями, оказываемыми факторами внешней или внутренней среды. В процессе реструктуризации может происходить совер-шенствование системы управления предприятием, изменение финансово-экономической политики, операционной деятельности, систем маркетинга, сбыта и управления персоналом. Реструктуризация, зависящая от целевых установок и стратегии предприятия, может быть оперативной или страте-гической. В зависимости от количества структурных изменений существует комплексная и частичная реструктуризация. 
Референдум – форма непосредственного выражения власти народа, обе-спечивающая принятие решений по важным вопросам общественной и госу-дарственной жизни. 
Реформа – постепенное преобразование экономического, социального, политического и культурного уклада общества. В ходе реформ первостепен-ное значение имеет обеспечение их общественной поддержки, достижение согласия относительно содержания, темпов и методов преобразований. 
Самоуправление – самостоятельная деятельность граждан по решению вопросов местного значения исходя из своих интересов, исторических осо-бенностей развития, а также национальных и духовных ценностей, местных 
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501обычаев и традиций. Институтом самоуправления в Узбекистане является сход граждан, который обладает правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на соответствующей тер-ритории. 
Синергетика – междисциплинарное направление, изучающее принципы самоорганизации сложных открытых нелинейных систем. 
Синтез – соединение частей в целое. 
Синхронный подход – сравнительное рассмотрение явлений и событий, происходящих в разных местах. 
Системный подход – направление в методологии, в котором объект рас-сматривается как система. 
Советская плановая модель экономики (плановое хозяйство) – эконо-мический порядок, при котором материальные ресурсы находятся в обще-ственной собственности и распределяются централизованно, что обязывает отдельных лиц и предприятия действовать в соответствии с централизо-ванным экономическим планированием. Плановая экономика – организа-ция экономики в СССР. При плановом (командном) хозяйствовании государ-ственные органы практически полностью планируют ассортимент и объёмы производства товаров и услуг, регулируют (командными методами) цены на все продукты и величины заработной платы. 
Советы – избираемые населением на определённый срок коллегиальные представительные органы публичной власти. В странах с советской системой правления советы формально считались полновластными органами на сво-ей территории, одновременно являясь представительно-законодательными, распорядительными и контрольными органами. 
Современное искусство – совокупность художественных практик, сло-жившихся во второй половине ХХ в. Обычно под современным искусством понимают искусство, восходящее к модернизму или находящееся в противо-речии с этим явлением. 
Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная междуна-родная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ было основано в декабре 1991 г. 
Социальная защита – забота государства, общества о гражданах, нуж-дающихся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами су-ществования. 
Социальная инфраструктура – совокупность отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность на-селения. Сюда относятся: жильё, его строительство, объекты социально-культурного назначения, сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации систем здравоохранения, образования, до-школьного воспитания; предприятия и организации, связанные с отды-хом и досугом; розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, 

ГЛоССАРИй



502 спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь по обслуживанию населения и др. 
Социальная политика – политика в области социального развития и социального обеспечения – система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также сфера изучения вопросов, касающихся такой политики, включая исторические, экономиче-ские, политические, социоправовые и социологические аспекты, а также экс-пертизу причинно-следственных связей в области социальных вопросов. 
Социальное развитие молодёжи – качественные и количественные из-менения социальных характеристик молодого поколения. Состоит в приоб-ретении и изменении молодыми людьми собственного социального статуса, формировании гражданской идентичности в процессе достижения ими со-циальной зрелости и социальной субъектности.
Социальная рыночная экономика – экономика, выдвигающая на пер-вый план наряду с развитием рыночного хозяйства приоритет социальной защиты и социальной справедливости над экономической эффективностью, что обеспечивается реализацией сильной социальной политики, государ-ственным регулированием экономики. 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик – государство, су-ществовавшее с 1922 по 1991 гг. Согласно Конституции 1977 г., СССР провоз-глашался единым союзным многонациональным социалистическим госу-дарством. СССР был образован 30 декабря 1922 г. путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с единым правительством, столицей в Москве, единой исполнительной и судебной властями, законодательными и правовыми системами. Союзные республики (в разные годы от 4 до 16), по Конституции СССР, считались су-веренными государствами; формально за каждой союзной республикой со-хранялось право свободного выхода из Союза. 
Средние специальные, профессиональные учебные заведения – ака-демические лицеи или профессиональные колледжи, которые дают среднее специальное, профессиональное образование, предоставляющее право и яв-ляющееся основой для работы по обретённой профессии или право продол-жать обучение на следующей ступени. 
Суверенитет – состояние власти, которое обеспечивает государству воз-можность свободно, самостоятельно осуществлять свою внешнюю и вну-треннюю политику. Суверенитет предполагает независимость государства во внешнеполитической сфере и верховенство, непререкаемость его реше-ний в делах внутренних. 
Теневая экономика – все виды экономической деятельности, не учиты-ваемые официальной статистикой и не включаемые в Валовой внутренний продукт (ВВП) Теневая экономика – невидимые со стороны процессы произ-водства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг, экономические отношения, в которых заинтересованы отдельные люди и группы людей. Те-невая экономика включает: криминогенную, запретную, противозаконную, 
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503скрытую, проводимую в целях уклонения от налогов или в связи с нежела-нием экономических субъектов придавать известность своим действиям и доходам; неформальную, не подлежащую учёту в связи с её индивидуально-стью, личным или семейным характером, отсутствием измерителей. 
Теология – комплекс наук о Боге как сверхъестественном начале бытия, а также об истории вероучений, формах религиозной жизни, религиозном культурном наследии (религиозное искусство, памятники религиозной письменности); религиозно-научная деятельность и образование. 
Терроризм – приверженность к особой идее насильственных действий, сеющих страх. 
Толерантность – подход, подразумевающий равноправие этнических групп, межнациональное, межэтническое согласие и сочетание этнонацио-нальных и общегосударственных интересов, запрет любых форм недемокра-тического решения национального вопроса (национализм, расизм, фашизм, апартеид, сегрегация, депортации, насильственные миграции, насильствен-ная ассимиляция и т.д.), поддержку прав меньшинств на сохранение этниче-ской самобытности и своеобразия.
Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и др. 
Трудовая миграция – передвижение людей либо внутри страны, либо между странами ради заполнения незанятых рабочих мест. 
Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая по физиче-скому развитию, приобретённому образованию, профессионально-квалификационному уровню способна заниматься общественно-полезной деятельностью. 
Узбекская ССР – Узбекская Советская Социалистическая Республика (УзССР; узб. – Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси) – одна из быв-ших союзных республик СССР. Была образована в результате национально-территориального размежевания в октябре 1924 г. 
Урбанизация – процесс увеличения городского населения. Исторически урбанизация связана с процессами индустриализации. 
Устойчивое развитие – геополитическая и политологическая категория для обозначения долговременных тенденций развития стран и регионов пу-тём поддержания тенденций положительного роста, эффективности произ-водственных возможностей национальной и региональной экономики, про-гресса в области технологий, диверсификации (расширения номенклатуры продукции, произведённой относительными монополистами) экономики, способности приспосабливаться к внешним неблагоприятным воздействи-ям конъюнктуры. 
Фанатизм – доведённая до крайней степени приверженность к какой-либо идее, верованию или воззрению, нетерпимость по отношению к любым другим взглядам. 
Феномен – понятие, означающее явление предмета в сознании. Понятие феномена соотносится с понятием сущности и противопоставляется ему. 
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Фундаментализм – обращение к исходным ценностям, родовым обыча-ям и религиозным устоям. 
Хадисы – предания о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагива-ющие разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Хадис – изречение (кауль), одобрение (такрир), образ (васфи) или действие (филь) пророка Мухаммада, сумма которых образует Сунну, являю-щуюся авторитетной для мусульман и составляющую одну из основ шариа-та. Хадисы передавались посредством сподвижников пророка. Слово «хадис» в переводе с арабского языка буквально может переводиться как «новый» или как «беседа», «предание», «рассказ». 
Художественная культура – совокупность процессов и явлений духовно-практической деятельности, которая создаёт, распространяет и осваивает произведения искусства и материальные предметы, обладающие эстетиче-ской ценностью. 
ценность – понятие, в котором выражена значимость явлений действи-тельности для человека и человечества. 
цивилизация – понятие, характеризующее особенности и уровень раз-вития общества. Вбирает в себя культуру, религию, характер общественных и экономических отношений. 
цели развития тысячелетия (цРТ) ооН – конкретные задачи для стран с целью уменьшения бедности, голода, гендерного неравенства, ухудшения состояния окружающей среды, недостаточности образования, здравоохра-нения и чистой воды. ЦРТ и связанные с ними задачи берут своё начало в Декларации тысячелетия, подписанной 189 странами в сентябре 2000 г. 
цели устойчивого развития (цУР) ооН – официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года набор целей для будущего международного сотруд-ничества, которые заменили собой ЦРТ в конце 2015 года. Эти цели плани-руется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач. 
частная собственность – одна из форм собственности, означающая за-щищённое законом право гражданина или юридического лица на конкрет-ное имущество, включая средства производства. Отличается от объектов государственной собственности (например, скоростные шоссе) и от объек-тов и предметов, находящихся в пользовании любых лиц (например, произ-ведения Шекспира и других писателей, чьи авторские права уже потеряли силу). Предметы, являющиеся частной собственностью, могут передаваться только по закону с согласия их владельца или же в связи с соответствующим правовым процессом. Институт частной собственности был восстановлен в отечественном законодательстве (после длительного перерыва) в 1991 г. 
человеческое развитие представляет собой процесс расширения свобо-ды людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, осуществления дру-гих целей, которые обладают ценностью для человеческого бытия, активно-
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505го участия людей в обеспечении справедливости и устойчивости развития на нашей общей планете. 
шанхайская организация сотрудничества (шоС) – международная ор-ганизация, основанная в 2001 году лидерами Казахстана, Кыргызстана, Ки-тая, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году Индия и Пакистан при-няты в члены Организации. Основными целями ШОС являются: укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добросо-седства; поощрение эффективного сотрудничества между ними в политиче-ской, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образова-тельной, энергетической, транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе.
«шоковый» вариант реформ – «шоковая терапия» – экономическая теория, а также комплекс радикальных экономических реформ, базирую-щихся на этой теории. Эти реформы, как декларируют постулаты «шоковой терапии», направлены на оздоровление экономики государства и вывод её из кризиса. К ним относятся моментальная либерализация цен, сокращение денежной массы и приватизация убыточных государственных предприятий. Одним из основателей и главных идеологов этой теории является извест-ный экономист Джеффри Сакс. 
Экстенсивное развитие (экстенсивный фактор роста) реализуется за счёт количественного увеличения ресурса (например, за счёт роста числен-ности работников). При этом средняя производительность труда существен-но не меняется. 
Экстремизм – приверженность к крайним взглядам, мерам, стремление самыми жестокими и коварными средствами достичь своих политических целей и установить свою политическую власть, используя для этого любые средства, в том числе религию. 
Электорат – контингент избирателей, голосующих за какую-либо пар-тию (кандидата) на выборах. 
Электронная государственная услуга – государственная услуга, оказы-ваемая с применением информационно–коммуникационных технологий. 
Электронное правительство – совокупность организационных мер и технических средств, обеспечивающих осуществление деятельности госу-дарственных органов и иных организаций по оказанию государственных услуг физическим и юридическим лицам путём применения информационно-коммуникационных технологий. 
Эмиссия наличных денег – выпуск в обращение новых денег, который приводит к увеличению денежной массы в обращении. Производство на-личных денежных средств (чеканка монет и печать банкнот) в физическом исполнении осуществляется на специализированных предприятиях (монет-ных дворах). 
Этническая политика (этнополитика) – государственная политика в сефре межэтнических отношений.
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Этническая политика в узком смысле – это стратегический курс пра-вительственных структур, политических партий, общественных движений многонациональных (полиэтнических) государств в национальном вопросе, находящий своё закрепление в законодательных актах, специальных про-граммах и других соответствующих документах.
Этническая политика в широком смысле – это составная часть и специ-фический аспект политики в условиях многонационального, полиэтническо-го государства. Будучи включённой в общий контекст политики, она облада-ет известной самостоятельностью, и в этом качестве способна как ускорять, так и тормозить ход общественного, а значит и национального развития. 
Этнокультура – специальная отрасль знания, изучающая происхожде-ние, развитие и современное состояние этнической культуры. Основными задачами этнокультуры являются: изучение источников, генезиса, эволю-ционного процесса и современного состояния этнических культур; иссле-дование исторических и современных проблем духовной культуры этносов; изучение основных форм бытования этнической культуры; определение основных путей, методов, форм и средств сохранения, возрождения, разви-тия этнической культуры. 
юНЕСКо – организация по вопросам образования, науки и культуры – основана 16 ноября 1945 г. Штаб-квартира находится в Париже. ЮНЕСКО со-действует науке и культуре, борьбе против бедности, устойчивому развитию и межкультурному диалогу через образование, науку, культуру, коммуника-цию и информацию. 
юНИСЕФ (Детский фонд ООН) – ведущая организация системы ООН, ко-торая занимается обеспечением детей основными потребностями и нужда-ми, расширением возможностей, а также обеспечением более полной реа-лизации потенциала детей. Начиная с 1994 г. ЮНИСЕФ осуществляет свою деятельность по защите прав детей в Узбекистане. 
юНЭП – межправительственная программа по окружающей среде, посвя-щённая экологическому кризису. Через экономический и социальный сове-ты ЮНЭП ежегодно представляет доклады о своей деятельности Генераль-ной Ассамблее ООН. 
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