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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВВЕДЕНИЕ 
  

Программа составлена согласна вытекающих задач и целей 

предусмотренных в Законе «Об образовании» Республики Узбекистан  от 23 

сентября 2020 года, Указах Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 

2017 года № УП-4947 «Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан», от 27 августа 2019 года УП-5789 «О внедрении 

системы непрерывного повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров учреждений высшего образования», от 8 октября 2019 

года № УП-5847 «Об утвержении концепции развития системы высшего 

образования в Узбекистане до 2030 года» а также, в Постановлении Кабинета 

Министров Республики Узбекистан № 797 от 23 сентября 2019 года «О 

дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

повышения квалификации руководящих и педегогических кадров учреждений 

высшего образования» и предусматривает развития педагогического мастерства 

и инновауионной компетентности педагогических кадров учреждений высшего 

образования, освоения передового зарубежного опыта по отрасли, новых 

знаний и навыков и совершенствования методов применения навыков на 

практике.  

Изменения в сфере высшего образования, осуществляемые в мировом 

масштабе, требуют совершенствования механизмов повышения квалификации 

педагогов, организации интегрированного представления информации в 

естественной и виртуальной формах и разработки методики проведения 

мультимедийных занятий, установления требований к содержанию и качеству 

самостоятельного повышения квалификации педагогв на основе современных 

подходов. В связи с этим приоритетное значение придается разработке 

технологий периодической и непрерывной методической подготовки 

преподавателей в процессе их профессиональной деятельности. 

Тематика программы формируется на основе содержания, качества и 

общих квалификационных требований и учебных планов по подготовке и 

переподготовке учителей в сфере высшего образования. В его содержание 

входит организация системы кредитных модулей и учебного процесса, развитие 

научной и инновационной деятельности, повышение квалификации педагогов, 

внедрение цифровых технологий в учебный процесс, специализированный 

английский язык, научные и научно-прикладные исследования по 

специальностям, а также последние достижения в современных методах 

организации учебного процесса, развитии творческой компетентности педагога, 
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индивидуализации образовательных процессов на основе цифровых 

технологий, развитии сервисов дистанционного обучения, вебинаров, онлайн, 

«blended learning», ««flipped classroom» классные технологии, ориентированные 

на развитие навыков и компетенций. 

Исходя из специфики переподготовки и повышения квалификации, а 

также текущих вопросов, программа позволяет повысить требования к знаниям, 

навыкам, умениям и компетенциям слушателей в области специализации. 

Цели и задачи модуля 

Цель модуля: Целью модуля является предоставление слушателям 

глубоких исторических знаний современного этапа, новых научных взглядов и 

теорий в процессе повышения квалификации педагогов. Повышение их знаний, 

выявление, анализ и оценка проблем в этой области, изучение и применение 

передового опыта, а также формирование навыков и компетенций. 

Задачи модуля: 

• Предоставить слушателям информацию об основах передовых 

образовательных инноваций, концептуальных современных проблемах и 

подходах к теоретико концептуальным основам реформ в независимом 

Узбекистане, помочь слушателям в повышении их квалификации в этой 

области с использованием современных модульных технологий; 

• Обогащение знаний о роли, значении и особенностях реформ в 

Узбекистане в развитии мировой цивилизации; 

• Изучить лучший зарубежный опыт реализации реформ в сфере 

подготовки высококвалифицированных кадров, повысить навыки их 

эффективного использования. 

Требования к знаниям, навыкам, компетенциям и компетенциям 

студентов модуля 

В рамках освоения модуля, слушатель должен знать: 

• основные теоретические и концептуалиные вопросы реформ в 

Узбекистане. 

• свой путь развития Узбекистана: иметь возможность организовывать 

лекции, практические занятия и супервизии по новым идеям и современным 

подходам. 

• новые взгляды и современные подходы к развитию и популяризации 

современных тенденций в исторической науке. 

• Должен уметь использовать современные технологии и методы в 

решении проблем, связанных с историей Узбекистана, использовать 

современные источники новых взглядов и подходов, обладать аналитическими 

компетенциями. 

Рекомендации по организации и проведению модуля 
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Модуль преподается в виде лекций и практических занятий. 

В преподавании модуля предусмотрено использование современных 

методов обучения, педагогических технологий и информационно-

коммуникационных технологий: 

- Презентационные и электронно-дидактические технологии с помощью 

современных компьютерных технологий в лекциях; 

- Практические занятия включают использование технических средств, 

экспресс-анкет, контрольных вопросов, мозгового штурма, группового 

мышления, работы в малых группах, коллоквиумов и других интерактивных 

методов обучения. 

Связь и членство модуля с другими модулями учебной программы 

Содержание модуля «Теоретические и концептуальные основы реформ в 

независимом Узбекистане» тесно связано с модулями учебных программ 

«История узбекской государственности: новые взгляды и современные 

подходы», «Применение инноваций в современной системе образования в 

истории Узбекистана», «Историко-демографические процессы в Узбекистане» 

служит повышению уровня профессиональной педагогической подготовки 

учителей. 

Роль модуля в высшем образовании 

Освоив модуль, слушатели изучат основы нового подхода к организации 

учебного процесса и лучшие практики в этой области, получат новые знания по 

их анализу, применению и оценке. 

Распределение часов по модулю 

 

№ 

 

Темы модуля  

 

Аудиторная учебная 

нагрузка  

В
се

г
о

  

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1. Влияние политического, экономического, социалного 

упадка в советском государстве в 80-е годы на 

Узбекистан 

2 2  

2. Становление системы национальной 

государственности, формирование новых методов 

управления, установление законодательной, 

исполнительной и судебной власти 

2 2  

3 Формирование рыночных отношений, ускорение 

экономических реформ в Узбекистане. Формирование 
2 2  
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концепции сильной социальной политики 

4 Принятие Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Узбекистана по пяти приоритетным 

направлениям в 2017-2021 гг.  

Либерализация и реформа всех сфер жизни общества. 

2 2  

5 Обеспечение баланса между государством и 

обществом, внедрение новых методов управления 

государством 

2  2 

6 Приоритетные направления развития и либерализации 

экономики, задачи по развитию социальной сферы 
2  2 

7 Становление, этапы и развития концепции сильной 

политики 
4  4 

8 Создание Комитета по делам межнациональных 

отношений и дружественных связей с зарубежными 

странами при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан, задачи и функции 

4  4 

 Жами: 20 соат 20 8 12 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Влияние политического, экономического, социалного упадка 

в советском государстве в 80-е годы на Узбекистан. 

1.1. Влияние перестройки на социально-экономическую, политическую 

жизнь Узбекистана 

1.2. Хозяйственная жизнь, состояние сельского хозяйства Узбекистана 

накануне независимости. 

1.3. Процессы политической жизни Узбекистана: кадровые вопросы, 

репрессии по «хлопковому делу», придание узбекскому языку 

государственного статуса 

1.4. Деятельность новое руководства Узбекистана по пути к 

независимости. Достижение независимости Узбекистана 

 

Тема 2. Становление системы национальной государственности, 

формирование новых методов управления, установление законодательной, 

исполнительной и судебной власти 

2.1. Становление национальной государственной системы в Узбекистане 

и формирование новых методов управления. 

2.2. Разработка Конституции Республики Узбекистан и ее принятие 

2.3. Создание основ создания новой политической и государственной 

власти в Узбекистане. Установление законодательной, исполнительной и 

судебной власти 
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Тема 3. Формирование рыночных отношений, ускорение 

экономических реформ в Узбекистане. Формирование концепции сильной 

социальной политики. 

3.1. Экономические реформы в Узбекистане и их этапы. 

3.2. Выбор пути перехода Узбекистана к рыночным отношениям и 

создание его правовой основы. В сфере предпринимательства в стране 

реформы: достижения и проблемы 

3.3. Осуществление социальной защиты в годы независимости, его этапы, 

изменения в сфере в новом Узбекистане, его итоги. Реформы в науке и 

образовании. 

3.4. Государственная молодежная политика и вопросы обеспечения прав 

и интересов женщин в новом Узбекистане  

 

Тема 4. Принятие Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 

Либерализация и реформа всех сфер жизни общества. 

 

4.1. Постановка задач по совершенствованию государственного и 

общественного строительства по Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 

4.2. Постановка задач по приоритету и дальнейшего реформирования 

судебной системы по Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 

4.3. Постановка задач по дальнейшему развитию и либерализации 

экономики и развитию социальной сферы по Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 

2017-2021 гг. 

4.4. Постановка задач по обозначению продуманной взаимовыгодной и 

практической внешней политики по Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1. Обеспечение баланса между государством и 

обществом, внедрение новых методов управления государством (2 часа). 

Практическое занятие 2. Приоритетные направления развития и 

либерализации экономики, задачи по развитию социальной сферы. (2 часа). 

Практическое занятие 3. Становление, этапы и развития концепции 

сильной политики (4 часа). 

Практическое занятие 4. Создание Комитета по делам межна-
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циональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан, задачи и функции (4 часа). 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В этом модуле используются следующие формы обучения: 

- лекции, практические занятия (осознание информаций и технологий, 

развитие интеллектуального любопытства, укрепление теоретических знаний); 

- круглые столы (повышают способность внесения предложений по 

предлагаемым проектным решениям, развитие способностей услышать, 

понимать и делать логические выводы); 

-  дебаты и дискуссии (развитие способностей по представлению 

обоснованных аргументов, доказательств и обоснование решения проектов, 

слушание и поиск решений проблем). 
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II. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ МОДУЛЯ 

 

 Назначение метода: этот метод предназначен для слушателей или 

участников. Определение уровня усвоения основных понятий на собственных 

знаниях независимая проверка, оценка, а также по новой теме используется для 

диагностики уровня начальных знаний. 

Порядок реализации метода 

 Участники ознакомятся с правилами тренинга; 

 Назоваются слова, концепции, которые имеют отношение к теме или 

главе для слушателя. 

 выдаются скачанные раздаточные материалы (индивидуально или 

группами); 

 Учащиеся узнают, что означают эти концепции, когда, как предоставить 

письменную информацию о применении дел; 

 Концепции, передаваемые учителю в конце отведенного времени читает 

правильное и полное объяснение или демонстрирует его на слайде; 

 Каждый участник индивидуален с правильными ответами сравнивает 

отношения, выявляет различия и уровни знаний исследует и оценивает 

Пример: скачать SWOT-анализ реализации экономических реформ в 

Узбекистане в эту таблицу. 

S 

Достижение Узбекистаном своего 

места и статуса в мировом 

сообществе при разумном 

использовании имеющегося  

потенциала и возможностей, на 

основе сочетания национальных и 

общечеловеческих ценностей, 

эффективного применения опыта 

развитых государств мира.   

Одновременно реализуется на 

нескольких направлениях… 

W 
Cлабые стороны экономических 

реформ 

Накануне реформ имели место 

присущие колониальной системе 

последствия однобокового 

экономического развития, низкий 

Метод “АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ”  

 

“АҚЛИЙ  ҲУЖУМ” методи 
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уровень жизни людей, низкий 

уровень доходности на душу 

человека, сокращение 

приусадебных земель, тяжелое 

экологическое положение, 

тяжелеое положение матери и 

ребенка  

O 

Создание правовых основ 

государственной власти и 

экономических реформ 

Необходимо было углубление 

политических реформ, укрепление 

конституционного строя, 

обеспечение прав, свобод и 

безлпасность граждан, 

совершенствование связей высшей 

государственной власти и 

органами управления. 

T Помехи (внешние) 

Производство валового 

общественно продукта на 12 место, 

национальный валовый доход 

между республиками бывшего 

союза было в 2 раза меньше. 

 

 

 
 

 

 

 

«Проектный» метод - это процесс, с помощью которого учащиеся 

собирают, исследуют и применяют информацию по заданной теме 

индивидуально или в группах в течение определенного периода времени. В 

этом методе учащиеся участвуют в процессах планирования, принятия 

решений, реализации, проверки, вывода и оценки. В этом процессе задача 

учащегося - разработать новый продукт или найти решение другой задачи в 

течение определенного времени. С точки зрения учащихся, задача должна быть 

сложной, и это должно быть задание, требующее от учащихся способности 

применять свои существующие знания в других ситуациях. 

Проект должен быть в состоянии служить обучению, применять 

теоретические знания на практике и позволять учащимся самостоятельно 

планировать, организовывать и реализовывать. 

На следующей диаграмме показаны шаги метода Project. 

 

Метод “ПРОЕКТНЫЙ” 
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Этапы метода “Проектный” 

 

 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

Слушатели могут свободно выбирать тему в рамках тем модуля, они 

готовят свои собственные научные статьи в зависимости от характера 

темы (объем до 4-5 страниц) 

 

 

 

 

 

Слушатели развивают умение систематизировать теоретическую 

информацию на основе лекций и самостоятельного обучения, подтверждать, 

уточнять или опровергать ее, контролировать понятность полученной 

информации, связывать ранее полученные знания с новыми. На основе этой 

таблицы слушатели сравнивают свои знания с собственными, самостоятельно 

работают над темой, получают новую информацию, вводят их в таблицу на 

основе символов в тексте. 

Образец: 

Таблица Инсерт 

Роль и место политических реформ в Узбекистане  

в демократизации общества  
 

5. Проверка 

4. Реализация 

2. Составление плана 6. Заключение 

3. Принятие решений  

1. Сбор сведений 

“ТАБЛИЦА ИНСЕРТ” 
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V + - ? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

“V”- отвечает на знания о …….; 

“+”- против знаний о ..........; 

“-” -  новые информации .........; 

“?” -  появившиеся по теме.  

 

 

Метод Обобщения (Resume, Veer) 

Назначение метода: Метод комплексный, мультидисциплинарный, по 

возможности, ориентирован на изучение проблемных тем. Суть метода в том, 

что она информация для разных областей предмета дана одинакова и при этом 

каждый из них обсуждается в отдельных аспектах. Например, плюсы и минусы 

проблемы, преимущества, Изучаются качества и недостатки, достоинства и 

недостатки. Этот интерактивный метод преуспевает в критическом, 

аналитическом, ясном логическом мышлении, развивает и дает возможность 

записывать независимые идеи и мнения обучающихся в систематическом 

повествование и в устной форме защиты. Методом Обобщение можно 

использовать на лекционных занятих при работе в индивидуальном или в виде 

работы в парах, в практических и семинарских занятиях в малых группах для 

закреплениея знаний по теме, их анализа а также при проведениее сравнений. 

 

 



 
17 

 

 

 

 

 
 

 

Метод «Кейс-стади» 

«Case-stadi» - английское слово («case» - определенная ситуация, 

событие, «stadi» - изучать, анализировать) на основе изучения, анализа 

конкретных ситуаций. Это метод, направленный на реализацию обучения. Этот 

способ изначально экономический, из практических ситуаций в Гарвардском 

университете в 1921 г.Используется в порядке использования при изучении 

управленческих наук. В этом случае для анализа как ситуации из открытой 

информации или конкретного события доступный. Действия клавиш включают: 

Кто (Who), когда (When), где (Where), почему  (Why), как (How), что-результат 

(Что)  (What). 

Этапы реализации метода «Кейс-стади» 

1 этап: ознакомление с кейсом и его 

информационным обеспечением 

Индивидуальныая аудио-визуальная 

работа; 

Ознакомление с кейсом (тескст, аудио 

или медиа); 

Обобщение информации; 

Анализ информации; 

Определение проблем 

2 этап: опредение кейса и 

установление его задачи 

Индивидуальныая и группаовая 

работа; 

Определение иерархии актуальности 

на следующем этапе все группы выступают с презентациями. 

После этого, тренером анализы обощаются, при необходимости 

дополняются и тема завершается. 

обобщены, дополнены необходимой информацией и 

тема заканчивается 

 

Каждая группа всесторонне анализирует проблему, согласно 

рекомендуемой схеме вырадает свои взгляды; 

 

Ознакомит участников с целью, условиями и порядком обучения, 

после чего раздает материалы для каждой группы по анализу  

общей проблемы; 

ространение частей для скачивания 

распространяет материалы о млекопитающих; 

 

Тренер-преподаватель – делит группы на малые группы из 5-6 

человек; 

 

Порядок реализации метода: 
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проблем; 

Определение основной проблемной 

ситации. 

3 этап: при помощи анализа основной 

проблемы кейса искать решение 

учебной задачи, разработать пути 

решения 

Индивидуальныая и группаовая 

работа; 

Разработка альтернативных путей 

решения; 

Анализ возможностей и преград 

каждогоо решения; 

Выбор альтернативных решений 

4 этап: формирование и обоснование 

решения кейса, презентация 

Индивидуальныая и группаовая 

работа; 

Обоснование возможностей 

практической реализации 

альтернативных вариантов; 

Подготовка презентации творческого 

проекта; 

Освещение итогового заключения и 

практических аспектов решения 

ситуации  
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III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
 

 
 

 

Опорные слова и словосочетания: планирование, кризис, 

административно-командный, единовластие, преследование, номенклатура, 

съезд, национальная политика.  

 

 

1.1. Влияние перестройки на социально-экономическую, политическую 

жизнь Узбекистана. 

 

В70—х — 80—х гг. особенно заметно стали игнорироваться 

национальные особенности в развитии союзных республик, в том числе — в 

УзССР. Причинами такого игнорирования были: 

усиление ведомственного подхода к хозяйственным вопросам; 

решающие отрасли экономики оказались в союзном подчинении (минуя 

систему управления республики и отчисления в Республиканский 

бюджет); управление, даже республиканской экономикой, часто 

осуществлялось административно-командными методами из Центра; 

отсутствовала прямая экономическая зависимость производителя от 

потребителя и др. 

Всё это привело республику и страну в целом к той полосе экономической 

стагнации (застоя в производстве), при котором остро ощущалось, что система 

уже исчерпала свои возможности в дальнейшем развитии экономики. 

Тема 1. Влияние политического, экономического, социалного упадка в 

советском государстве в 80-е годы на Узбекистан. 

ПЛАН: 

1.1.Влияние перестройки на социально-экономическую, 

политическую жизнь Узбекистана 

1.2.Хозяйственная жизнь, состояние сельского хозяйства Узбекистана 

накануне независимости. 

1.3.Процессы политической жизни Узбекистана: кадровые вопросы, 

репрессии по «хлопковому делу», придание узбекскому языку 

государственного статуса 

1.4.Деятельность новое руководства Узбекистана по пути к 

независимости. Достижение независимости Узбекистана. 
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В исторической литературе отмечается, что Узбекистан в эти годы был 

наиболее развитой из всех национальных республик Средней Азии. Его 

геополитическое положение, богатые культурные и политические традиции, 

огромный запас полезных ископаемых — все это открывало большие 

перспективы в развитии производительных сил, в проведении 

соответствующей социальной политики. УзССР развивалась быстрыми 

темпами, но она очень отставала от передовых союзных республик (РСФСР, 

БССР, УССР, Прибалтики) по темпу роста общего объема продукции 

промышленности (темпы прироста здесь были вдвое ниже общесоюзных}. 

Более позитивны были результаты развития в сельском хозяйстве, но за счет 

культивации монокультуры хлопчатника. По темпам роста произведенного 

национального дохода и соответственно социальному обеспечению семьи 

Узбекистан находился на 12 — м месте (из 15). 

Главными причинами "застоя", как и во всей стране, в У зССР стали: не 

экономические, а административно-командные Методы управления 

хозяйством; закостенелое отношение со стороны руководства к формам 

собственности; низкий уровень общественного сознания в отношении к любым 

изменениям в обществе. 

Уже в те годы административно-командная деятельности союзных 

органов, насаждавших в республике монокультуру хлопчатника, в ущерб 

развитию всех других жизненно важных отраслей народного хозяйства, 

привела не только к стагнации экономики, к падению жизненного уровня 

трудящихся, но и к другой страшной беде ~ к экологической катастрофе, 

самым ярким проявлением которой стала трагедия Арала с предельным 

засолением некогда богатейшей земли Хорезма. Аналогичные тенденции 

экономического развития уже в конце 70 — х гг. наблюдались и в других 

союзных республиках, что давало повод задумываться о причинах 

создавшегося положения. 

В этих условиях, " чтобы законодательно укрепить сложившуюся де-

факто тоталитарную систему в государстве, в принятую в 1977 г. Конституцию 

СССР была внесена статья 6-я, провозгласившая руководящей и направляющей 

силой советского общества, ядром его политической cистеме 

Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС), Там и появилась 

и статья 3 — я, в которой говорилось, что принцип демократического 

централизма является основой организации деятельности Советского 

государства. Это означало, как отмечается в исторической литературе, 

обязательность решении вышестоящих, т.е.союзных органов для нижестоящих, 

т.е. республиканских. Таким образом, важнейший партийный принцип Устава 

КПСС стал основой развития страны в целом, Любое нарушение в республиках 
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обозначенной "вертикали" власти могло было быть . расценено как 

антисоветская, антигосударственная деятельность и соответственно должно 

было кораться по Закону. 

С момента внесения 6-й статьи в Конституцию СССР партийная 

олигархия в стране и в республиках стала надгосударствен ной структурой, 

живущая, в отличие от народа, в своём собственном "измерении": с большими 

привилегиями и льготами, с присвоенным себе правом жить не по Закону, а по 

"телефонному звонку" - Партийно — государственные олигархи пытались по-

своему определить результаты и направления дальнейшего развития страны- 

Это получило отражение в соответствующих партийных документах, где 

сначало утверждалось, что социализм в СССР построен полностью уже в конце 

30—х гг., а теперь его нужно строить и "окончательно", потом появилась 

терминология о "развитом социализме" и в след за этим -- "о развивающемся 

социализме". Всё свидетельствовало о том, что страна в своём развитии зашла в 

"тупик". Нужно было срочно что-то предпринимать. 

Кардинальные изменения в развитие общества принес период 

"перестройки" с 1985 г., после прихода на пост Генерального секретаря ЦК 

КПСС М.С.Горбачева, Суть "перестроечных" изменений проявилась прежде 

всего в провозглашении нового политического мышления, при котором была 

пересмотрена сначала внешняя, а потом и внутренняя политика в стране от 

классовой призмы зрения к призме общечеловеческих интересов. 

Впервые за все годы советской власти Человек стал Рассматриваться как 

большая ценность и основа прогресса, И хотя этот переход осуществлялся не 

всегда последовательно, это было очень важно для оживления 

демократических процессов в стране. Вторым очень значительным 

проявлением "перестройки" явилась "гласность", когда во всех средствах 

массово. информации стали освещаться события происходившие в стане что 

значительно оживило политическую активность населения Третий шаг, 

сделанный по инициативе М.С.Горбачев встретившего в лице большинства 

членов Политбюро ЦК КПСС. стойкую оппозицию и сопротивление любым 

обновлениям в обществе, заключался в изменении конституционного 

положение о высшем органе управления страной — вместо Политбюро ЦК 

КПСС, фактически управлявшим Верховным Советом СССР, с 1989 г. высшим 

органом страны стал съезд народных депутатов впервые избиравшимся самим 

народом на альтернативной основе. Все эти политические изменения имели 

место и в национальных республиках, в том числе — в Узбекистане. 

Значительно хуже обстояло дело с экономикой. Показатели её в стране н 

в республиках постоянно падали, а намеченные пятилетние планы развития 

народного хозяйства не выполнялись, что свидетельствовало о надвигающемся 
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экономическом кризисе. Экспериментально менялся хозяйственный механизм, 

В Узбекистане многие производственные коллективы были переведены на 

хозрасчет или бригадный (коллективный) подряд. Но практически не 

реформированные аппараты министерств и ведомств на нем сводили как новые 

условия хозяйствования, как и впервых принятые в СССР законы о трудовых 

коллективах и о социалистическом предприятии. Это привело к заметному 

падению среднегодового валового общественного продукта республике. 

Удалось только расширить кооперативную форму собственности, кооперативы 

стали предвестниками предпринимательства. Никакие другие социально — 

экономические мероприятия не давали и не могли дать позитивных изменений, 

этому мешала сохраняющаяся тоталитарная система с устоявшимися 

административно-командными методами управления. 

Центр был склонен искать причину экономических неудач в недостатках 

и "просчетах" в кадровой политике национальных республик. Для поднятия 

собственного авторитета (на фоне падающих показателей экономического 

развития) в ЦК КПСС решено было организовать показательный процесс 

борьбы с коррупцией. Для этого был выбран Узбекистан. Было сфабриковано 

так называемое "хлопковое дело" 1987 г., с легкой руки некоторых 

журналистов названное в центральной прессе "узбекским делом", что в основе 

своей является оскорбительным для узбекского народа, В Узбекистан был 

высажен "кадровый десант" следственно—прокурорской группы. Прошла 

очередная волна репрессий. Впоследствии нити расследования этого "дела" 

привели в Москву, в центральные министерства и ведомства, а в республике 

было арестовано (в настоящее время — реабилитировано) большое количество 

людей, зачастую за проявление тех качеств, которые в настоящее время 

приветствуются как проявление хозяйственной инициативы-Положительным 

результатом "перестроечных" процессов явились изменения в общественно — 

политической жизни республики с конца 80—х — начала 90—х гг. В какой-то 

степени ослабили монопольное положение КПСС в УзССР появившиеся 

общественные движения "Бирлик", "Эрк", "Тумарис", "Свободное объединение 

молодежи Узбекистана". Они заложили основу для будущей многопартийности 

республике. 

 

1.2.Хозяйственная жизнь, состояние сельского хозяйства Узбекистана 

накануне независимости. 

Проявлением роста национального самосознания стали возрождение в годы 

"перестройки" национальных традиций обычаев, восстановление свободы 

мусульманской и другой религий. Большую роль в определении 

стратегического курса. развития УзССР сыграло новое руководство 
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Узбекистана во главе с И.АКаримовым. В октябре 1989 г, на сессии Верховного 

Совета УзССР был принят Закон "О государственном языке", объявивший в 

качестве государственного узбекский язык и сохранивший русский язык как 

средство межнационального общения. 

Изменения в политической жизни республики начались в 1990 г. Впервые в 

Узбекистане в феврале—апреле были проведены на альтернативной основе 

выборы в Верховный Совет Узбекистана. 

Первая сессия Верховного Совета 12—го созыва 24 марта 1990 г. 

провозгласила И.А.Каримова первым Президентом УзССР, 21 июня 1990 г. 

Верховным Советом республики была принята "Декларация о суверенитете 

Узбекистана", послужившая основой для последующего создания правовых и 

политических основ национально ~ государственной независимости 

республики, И.А.Каримов, с момента начала своей политической деятельности, 

попытался критически оценить состояние экономики и социальной сферы 

Узбекистана. Результаты этого. анализа нашли отражение в докладе, с которым 

он выступил на ХХП съезде КП Узбекистана в июне 1990 г. В докладе детально 

были проанализированы те социально—экономические противоречия, которые 

сформировались в республике в конце 80— начале 90—х гг. 

С одной стороны, это безусловные экономические успехи: 

в УзССР к тому времени было развито более ста отраслей 

промышленности, свыше полутора тысяч предприятий были 

высокотехнологическими, высоким был уровень производства в 

республике электроэнергии, добычи газа, поставок хлопка-сырца и пр. 

С другой стороны, экономика Узбекистана сформировалась как 

гипертрофированно сырьевая. Вывоз в другие республики сырья без 

переработки составлял 80%, доля готовой продукции в экономике УзССР — не 

более 50%. Вывозились ценное сырье и полуфабрикаты — хлопок, нитрон, 

капралактан, практически за копейки. Изготовленная из этого сырья ввозимая 

продукция оценивались очень дорого. Причиной тому была незавершенность 

"технологической цепочки" в хозяйстве республики. 

Такое положение дел приводило к отрицательным социальным 

последствиям — к низкому уровню национального Дохода, по сравнению с 

другими республиками, к низкому Уровню социального обеспечения семьи. 

Еще одним "негативом" явилось неправильное размещение по команде 

центральных министерств и ведомств средств производства в республике, 

Вредные химические и производственные предприятия строились в густо 

заселенных оазисных зонах, что создало многочисленные проблемы в экологии 

и здоровье людей, наиболее отрицательными последствиями 
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административно— командной системы были отмечены хлопковая монополия 

и проблема Арала. 

В докладе в качестве вывода проведенного аналилза подчёркивалось, что 

для решения всех этих вопросов необходимы: во ~ первых, экономическая 

самостоятельность республики и. во — вторых, укрепление национальной 

государственности и суверенитета Узбекистана. 

Этот вывод был сделан за год до распада СССР. События 19—22 августа 

1991 г. в Москве (путч ГКЧП) привели к распаду СССР. 

Социально—экономические и политические противоречия, заложенные с 

момента основания Советского государства как тоталитарного, накапливаясь и 

углубляясь в течение более 70 лет, "взорвали" изнутри эту могучую страну, 

которую в мире считали сверхдержавой. В этом — печальные уроки 

тоталитаризма как историке — политического явления. Развал СССР привел к 

образованию большого количества молодых независимых, государств, бывших 

национальных республик. В их числе -суверенная Республика Узбекистан. 

 

1.3.Процессы политической жизни Узбекистана: кадровые вопросы, 

репрессии по «хлопковому делу», придание узбекскому языку 

государственного статуса 

 

70 – е – 80 – е гг. характеризовались усилением противоречий в социально–

экономической и социальной жизни, что было обусловлено тем, что 

административно-территориальная система изживала себя. 

Кардинальные изменения в развитие общества принес период 

"перестройки" с 1985 г., после прихода на пост Генерального секретаря ЦК 

КПСС М.С.Горбачева. Суть "перестроечных" изменений проявилась, прежде 

всего, в провозглашении нового политического мышления, при котором была 

пересмотрена сначала внешняя, а потом и внутренняя политика в стране от 

классовой призмы зрения к призме общечеловеческих интересов. 

Впервые за все годы советской власти Человек стал рассматриваться как 

большая ценность и основа прогресса, И хотя этот переход осуществлялся не 

всегда последовательно, это было очень важно для оживления демократических 

процессов в стране. Вторым очень значительным проявлением "перестройки" 

явилась "гласность", когда во всех СМИ стали освещаться события, 

происходившие в стане, что значительно оживило политическую активность 

населения. Третий шаг, сделанный по инициативе М.С.Горбачева заключался в 

изменении конституционного положения о высшем органе управления страной 

— вместо Политбюро ЦК КПСС с 1989 г. высшим органом страны стал съезд 

народных депутатов. Все эти политические изменения имели место и в 

национальных республиках, в том числе в Узбекистане. 
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Несколько хуже обстояло дело с экономикой. Показатели её постоянно 

падали, а намеченные пятилетние планы развития народного хозяйства не 

выполнялись, что свидетельствовало о надвигающемся экономическом кризисе. 

Экспериментально менялся хозяйственный механизм. В Узбекистане многие 

производственные коллективы были переведены на хозрасчет или бригадный 

(коллективный) подряд. Но практически не реформированные аппараты 

министерств и ведомств. Никакие другие социально-экономические 

мероприятия не давали и не могли дать позитивных изменений, этому мешала 

сохраняющаяся тоталитарная система с устоявшимися административно-

командными методами управления, 

Центр был склонен искать причину экономических неудач в недостатках и 

"просчетах" в кадровой политике национальных республик. Для поднятия 

собственного авторитета (на фоне падающих показателей экономического 

развития) в ЦК КПСС решено было организовать показательный процесс 

борьбы с коррупцией. Для этого был выбран Узбекистан. Было сфабриковано 

так называемое "хлопковое дело" 1987 г. Оно вскрыло те недостатки и 

преступления, которые были следствием системы центрального управления. 

Положительным результатом "перестроечных" процессов явились 

изменения в общественно-политической жизни республики с конца 80-х - 

начала 90-х гг. В какой-то степени ослабили монопольное положение КПСС в 

УзССР появившиеся общественные движения "Бирлик", "Эрк", "Тумарис", 

"Свободное объединение молодежи Узбекистана". Они заложили основу для 

будущей многопартийности республике. 

Проявлением роста национального самосознания стали возрождение в годы 

"перестройки" национальных традиций обычаев, восстановление свободы 

мусульманской и другой религий. 21 октября 89 года в Узбекистане был принят 

закон о государственном языке. 24 марта 90 года первый секретарь ЦК 

КПУзССР Каримов был избран Президентом УзССР, т.е. был учрежден пост 

президентства, также были введены органы местного самоуправления -хакимы. 

В июле 90 года Узбекистан принял "Декларацию о суверенитете Узбекистана", 

которая послужила основой для последующего создания правовых и 

политических основ национально-государственной независимости республики. 

И.А.Каримов, с момента начала своей политической деятельности, 

попытался критически оценить состояние экономики и социальной сферы 

Узбекистана. 

С одной стороны, это безусловные экономические успехи: в УзССР к тому 

времени было развито более ста отраслей промышленности, свыше полутора 

тысяч предприятий были высокотехнологическими, высоким был уровень 

производства в республике электроэнергии, добычи газа, поставок хлопка-
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сырца и пр. С другой стороны, экономика Узбекистана сформировалась как 

гипертрофированно-сырьевая. 

Такое положение дел приводило к отрицательным социальным 

последствиям — к низкому уровню национального дохода, по сравнению с 

другими республиками, к низкому уровню социального обеспечения семьи. 

Каримов считал что для решения всех этих вопросов необходимы: во-первых, 

экономическая самостоятельность республики и во-вторых, укрепление 

национальной государственности и суверенитета Узбекистана. 

 

1.4.Деятельность новое руководства Узбекистана по пути к 

независимости. Достижение независимости Узбекистана. 

 

С начала 91 года в бывшем СССР усиливается политический кризис. И с 

целью стабилизации обстановки в стране и преодоления кризиса было принято 

решение о заключении нового союзного договора. Но 19—21 августа в Москве 

произошли события, которые в корне изменили ситуацию в стране. Ряд 

руководителей ЦК КПСС и союзных ведомств объявили о создании 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Однако эта 

попытка не удалась. Окончательный распад СССР произошел в декабре 1991 

года. 

Социально-экономические и политические противоречия, заложенные с 

момента основания Советского государства как тоталитарного, накапливаясь и 

углубляясь в течение более 70 лет, "взорвали" изнутри страну, которую в мире 

считали сверхдержавой. В этом печальные уроки тоталитаризма как историко-

политического явления. Развал СССР привел к образованию большого 

количества молодых независимых, государств, бывших национальных 

республик, в их числе и Республика Узбекистан. 

Кризис тоталитарной системы к концу 80—х годов привел к ситуации, 

когда админстративно — командная система практически перестала 

функционировать с точки зрения достижния целей, которые ставила перед 

собой. Узбекистан из-за тоталитарной политики центра при огромных 

природных богатствах, трудовых ресурсах оказался обречем на 

деформированное, однобокое развитие народного хозяйства. К концу 80 — х 

годов промышленный потенциал республики выражался в наличии около 1500 

предприятий, более 100 отраслей; Узбекистан производил 1/4 часть золота, 2/3 

хлопка, 1/3 каракуля, 60% шелка в СССР и вместе с тем — 

гипертрофированно—сырьевой характер развития экономики — 80% сырья 

вывозилось за пределы республики без переработки. Незавершенность 

технологической цепи в промышленном производстве привело к более 
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низкому, чем в других республиках уровню национального дохода и уровню 

жизни населения. По существу проводилась "высокомерная политика, которая 

беспощадно ломала традиции, привычки, религию, весь образ жизни местных 

народов, произвольно устанавливала границы, закладывая тем самым мины 

замедленного действия для, будущих территориальных конфликтов". 

23 июня 1989 года на Пленуме ЦК КП Узбекистана первым секретарем ЦК 

КП Узбекистана был избран Ислам Абдуганиевич 

Каримов- Каримов встал во главе республики в трудные времена, когда на 

Узбекстан был навешан ярлык "коррумпированной 

республики", когда до предела обострилась социально-политическая 

обстановка (события в Фергане). И в этой ситуации новое руководство 

республики во главе с И.А.Каримовым заняло принципиальную позицию, 

решительно заступившись за свой народ, отвергло все криминальные мифы. 

Все арестованные по так называемому "хлопковому делу" были 

реабилитированы. 

Годы перестройки заложили тенденции - перемен в политической и 

духовной сферах, способствовали росту национального самосознания. 

Обвинение всего узбекского' народа в преступлениях не могло не задеть 

национальной гордости. 

В этот период начинается процесс зарождения общественных движений и 

партий. Предпосылки для возникновения разных политических течений 

назревали давно. В обществе к концу 80 — х годов ощущалась потребностьв 

идеологии, на которую могло бы опереться негативное отношение к 

центральной власти и ее официальной идеологии. 

1989 год — образовано народное движение "Бирлик" ("Единство"), 

объединение "Интерсоюз" (Интернациональный союз народов Узбекистана), 

народное движение "Эрк" ("Воля" ), а с лета 1990 г. — демократическая партия 

"Эрк", Союз свободной молодежи, "Тумарис". 

21 октября 1989 года был принят закон "О государственном языке 

Республики Узбекистан", придавший узбекскому языку статус 

государственного. 

Определенное влияние на политическую жизнь республики оказали 

проведенные в феврале—марте 1990 года выборы в Верховный Совет 

Узбекистана на альтернативной основе. 

В марте 1990 года 1 сессия Верховного Совета 12 созыва приняла решение 

об учреждении в Узбекистане института президентства, тем самым заявив, что 

республика хочет жить самостоятельно без указаний из центра. Учреждение 

поста Президента диктовалось необходимостью усиления исполнительной 

власти, способной оперативно и эффективно обеспечивать осуществление 
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экономических и политических реформ, мер по социальной и государственно—

правовой защите граждан республики. 

24 марта 1990 года сессией Верховного Совета первым Президентом 

Узбекистана был избран И.А.Каримов. - 

20 июня 1990 года была принята "Декларация о суверенитете" Узбекистана. 

Руководство республики взяло курс на экономическую самостоятельность и 

национальную независимость — как единственного пути решения назревших 

социально—экономических и политических проблем. 

Был принят ряд постановлений, отражающих курс республики на 

самостоятельно экономическое и политическое развитие. Например, 

Постановление Президиума Верховного Совета "О предприятиях, 

государственных объединениях и организациях союзного подчинения, 

расположенных на территории Узбекистана". 

Принятие "Декларации о суверенитете" диктовало необходимость 

разработки новой Конституции в соответствии с основными принципами 

"Декларации". 

Была образована конституционная комиссия в количестве 64 человек под 

председательством Президента республики И.А.Каримова. Реорганизована 

система местных органов власти (хокимы). 1 ноября 1990 года был принят 

закон о совершенствовании органов власти и внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Узбекской ССР. Основным направлением 

политики руководства республики стало стабилизация ситуации в республике, 

обеспечение национального согласия и гражданского мира. 

В 1989—199? годах к СССР усилился общегосударственный кризис, 

который проявился в провале перестройки, обострении отношений между 

центром и союзными республиками. Выдвигались предложения, в том числе и 

со стороны руководства Узбекистана, о выработке нового союзного 

договора, который предусматривал бы разграничение полномочий между 

центром и союзными республиками. На 20 августа 1991 года было намечено 

подписание договора "О Союзе суверенных государств". Но 19—21 августа в 

Москве произошли события, которые в корне изменили ситуацию в стране. Ряд 

руководителей ЦК КПСС и союзных ведомств (Министерств обороны и 

внутренних дел, КГБ и других) объявили о создании 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Однако 

эта попытка не удалась. Окончательный распад СССР произошел в декабре 

1991 года. 

Кризис тоталитарной системы к концу 80—х годов привел к ситуации, 

когда админстративно-командная система практически перестала 

функционировать с точки зрения достижения целей, которые ставила перед 
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собой. Узбекистан из-за тоталитарной политики центра оказался обречен на 

деформированное, однобокое развитие народного хозяйства. 

23 июня 1989 года на Пленуме ЦК КП Узбекистана первым секретарем ЦК 

КП Узбекистана был избран И.А. Каримов. 

Каримов встал во главе республики в трудные времена, когда на Узбекстан 

был навешан ярлык "коррумпированной республики", когда до предела 

обострилась социально-политическая обстановка (события в Фергане). И в этой 

ситуации новое руководство республики во главе с И.А.Каримовым заняло 

принципиальную позицию, решительно заступившись за свой народ, отвергло 

все криминальные мифы. 

Годы перестройки заложили тенденции перемен в политической и духовной 

сферах, способствовали росту национального самосознания. 

В этот период начинается процесс зарождения общественных движений и 

партий. Предпосылки для возникновения разных политических течений 

назревали давно. В обществе к концу 80 — х годов ощущалась потребность в 

идеологии, на которую могло бы опереться негативное отношение к 

центральной власти и ее официальной идеологии. 

В марте 1990 года 1 сессия Верховного Совета 12 созыва приняла решение 

об учреждении в Узбекистане института президентства, тем самым, заявив, что 

республика хочет жить самостоятельно без указаний из центра. Учреждение 

поста Президента диктовалось необходимостью усиления исполнительной 

власти, способной оперативно и эффективно обеспечивать осуществление 

экономических и политических реформ, мер по социальной и государственно—

правовой защите граждан республики. 

24 марта 1990 года первым Президентом Узбекистана был избран 

И.А.Каримов. 

20 июня 1990 года была принята "Декларация о суверенитете" Узбекистана. 

Руководство республики взяло курс на экономическую самостоятельность и 

национальную независимость — как единственный пути решения назревших 

социально-экономических и политических проблем. Был принят ряд 

постановлений, отражающих этот курс. 

Принятие "Декларации о суверенитете" диктовало необходимость 

разработки новой Конституции в соответствии с основными принципами 

"Декларации". 

Была образована конституционная комиссия которая занялась разработкой 

Конституции. 

Реорганизована система местных органов власти (хокимы). 1 ноября 1990 

года был принят закон “О совершенствовании органов власти и внесении 

изменений и дополнений в Конституцию Узбекской ССР”. Основным 
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направлением политики руководства республики стало стабилизация ситуации 

в республике, обеспечение национального согласия и гражданского мира. 

В 1989—1991 годах в СССР усилился общегосударственный кризис, 

который проявился в провале перестройки, обострении отношений между 

центром и союзными республиками. В декабре 1991 года произошел 

окончательный развал СССР.. 

31августа 1991 года VI сессия Верховного Совета Узбекистана приняла 

постановление "О провозглашении государственной независимости Республики 

Узбекистан" и объявлении 1 сентября Днем Независимости Республики 

Узбекистан. На этой же сессии было принято "Заявление Верховного Совета о 

государственной независимости республики Узбекистан". Также на этой же 

сессии был принят Закон Республики Узбекистан "Об основах государственной 

независимости Республики Узбекистан". 

Провозглашение 31 августа 1991 г. политического суверенитета Республики 

Узбекистан открыло качественно новую главу в тысячелетней национальной 

истории: эпоху современного самостоятельного развития новейшей истории, 

ход которой определяется как логикой глубинных преобразований в самом 

узбекском государстве, так и геополитическими реалиями. С этого времени 

независимость стала играть приоритетную роль не только для всего 

Узбекистана, но и для каждого его жителя. Причем важно подчеркнуть, что 

обычно независимость достигается за счет мощных социальных потрясений, 

кровопролития. Однако Узбекистану удалось избежать этого. Узбекская 

республика, устремленная к обретению политического суверенитета еще с 

конца 80-х годов ХХ столетия, благодаря продуманным действиям 

национального руководства, мирным, парламентским путем обрела свою 

реальную государственность. На пороге XXI в. на карте мира появилось еще 

одно суверенное полноправное государство. 

На начальном этапе независимого развития законодательной основой 

политического суверенитета молодого узбекского государства выступил 

принятый 31 августа 1991 г. на VI сессии Верховного Совета республики 

конституционный Закон «Об основах государственной независимости 

Республики Узбекистан». В этом Законе объявлялось, что «Республика 

Узбекистан, вместе с входящей в её состав Республикой Каракалпакстан», - 

суверенные государства. Узбекистан обладает всей полнотой государственной 

власти, самостоятельно определяет свое национальное и государственное 

устройство, систему органов власти и управления. Подчеркивалось также, что 

«народ Республики Узбекистан – суверенен и является единственным 

источником государственной власти в Республике. Он осуществляет 

принадлежавшую ему власть как непосредственно, так и через систему 
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представительных органов». Одновременно отмечалось, что материальной 

основой государственной независимости Республики Узбекистан выступает её 

собственность. Земля, её недра и другие природные ресурсы, экономические, 

научно-технические и интеллектуальные ценности являются национальным 

достоянием. 

Свое отношение к объявленной независимости и одобрение позиции 

руководства Республики население Узбекистана однозначно высказало на 

выборах Президента страны и всенародном референдуме по вопросу 

политического суверенитета, которые состоялись 29 декабря 1991 года. В ходе 

проведения данного референдума 98,2 % граждан, участвующих в голосовании, 

одобрили провозглашение государственной независимости Республики 

Узбекистан. Иными словами, результаты референдума убедительно показали, 

что народ Узбекистана решительно подтвердил выбор самостоятельного пути 

исторического развития. 

Отчетлива выразилась политическая воля народа в ходе выборов 

Президента страны. Общие принципы и порядок организации их проведения 

были определены Законом «О выборах Президента Республики Узбекистан», 

принятым 18 ноября 1991 г. на VII сессии Верховного Совета Республики 12-го 

созыва. В частности, статья первая этого Закона гласила, что «…выборы 

Президента Республики Узбекистан осуществляются гражданами на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом может быть избран только гражданин Республики Узбекистан не 

моложе 35 лет и не старше 65 лет. Президент РУз избирается сроком на 5 лет. 

Один и тот же гражданин не может быть Президентом Республики более двух 

сроков подряд». 

Выборы главы молодого узбекского государства проводились на 

альтернативной основе. Ранее действующему Президенту Исламу Каримову 

противостоял лидер партии «ЭРК» - Мухаммад Салих. За ходом выборов 

наблюдали представители ОБСЕ. Первым всенародно избранным Президентом 

суверенного Узбекистана стал признанный национальный лидер И.А.Каримов.  

С 31 декабря 1991 г. Ислам Каримов вступил в должность. 

Референдум и президентские выборы, впервые проведенные на основе 

многопартийности, стали важным шагом вперед в развитии демократических 

процессов в обществе. 

Стремление узбекского народа к независимости, добрососедству и 

глубинному обновлению нашло широкую поддержку со стороны мирового 

сообщества. Уже в 1992 г. государственный суверенитет Узбекистана признали 

125 стран мира. Дипломатические отношения были установлены более чем с 40 

зарубежными странами. 3 марта 1992 г. Узбекистан как полноправный субъект 
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международного права был принят в Организацию Объединенных Наций. В 

последующем Узбекистан на полноправной основе вошел в состав 

Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и 

развития, Организации экономического сотрудничества Центральной Азии, 

Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии, Тихого океана, 

Экономической ассоциации стран Черного моря, ЮНЕСКО и другие 

авторитетные и влиятельные международные организации. В месте с тем, 

подписав Заключительный акт Совещания по безопасности и содружеству в 

Европе, Узбекистан включился в Хельсинское движение (ОБСЕ). 

Известно, что важнейшим атрибутом каждого государства является его 

символика. Она играет большую роль в укреплении независимости, в 

воспитании у каждого члена общества уважение к своей стране, гордости за 

нее. 

В этой связи уже в принятом VI сессией Верховного Совета республики 31 

августа 1991 г. Законе «Об основах государственной независимости 

Республики Узбекистан» особо указывалось, что «государство определяет… 

свое название, свою государственную символику – герб, флаг, гимн, 

устанавливает свой государственный язык. Символы государственной 

независимости являются священными и всякое надругательство над ними 

наказуемо в законном порядке».  

В разработке символики независимого государства приняли участие лучшие 

его творческие силы. Только проектов национального флага было предложено 

более 200. В целом Государственный флаг Республики Узбекистан был 

утвержден 18 ноября 1991 г. на VII сессии Верховного Совета 12-го созыва. 

Государственный герб – утвержден 2 июля 1992 г. на Х сессии Верховного 

Совета Республики Узбекистан. Закон «О государственном гимне Республики 

Узбекистан» был принят 10 декабря 1992 г. на XI сессии Верховного Совета. 

Слова избранного варианта национального гимна написал Абдулла Орипов, 

музыку –Мутал Бурханов. Текст гимна свидетельствует о гуманистических 

стремлениях нашего народа. В музыке были использованы традиции народных 

макомов и шашмакомов. 

Неотъемлемым атрибутом независимости и важным институтом 

самостоятельной государственности выступает наличие Национальной армии. 

Надо сказать, что достижение независимости заложило широкие 

возможности свободного развития. Вместе с тем независимость возложила и 

огромную ответственность. Будущее молодого узбекского государства 

напрямую зависело от того способно ли оно реализовать эти возможности, 

успешно решить сложнейшие задачи радикального обновления. 
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Между тем стартовые условия суверенного Узбекистана были чрезвычайно 

тяжелыми. Накопившиеся за годы советской власти проблемы в социально – 

экономической сфере, последствия однобокой хозяйственной «специализации» 

особенно зримо проявились на начальном этапе независимого развития. 

Нарушение былых хозяйственных связей сопровождалось падением объемов 

производства почти во всех отраслях экономики, ростом безработицы, 

заметным ухудшением жизненного уровня населения.  

Правовой фундамент перехода от одной общественно-политической 

системы к другой заложила Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 

декабря 1992 г. Верховным Советом Республики Узбекистан. Она заняла 

основополагающее место в общей системе юридического права и стала основой 

всех законов и других юридических нормативных актов государства и 

общественных организаций. 

Ведущими принципами национальной Конституции выступили такие 

демократические ценности, как суверенитет личности, разделение властей, 

разнообразие форм собственности, идеологическое многообразие, социально-

экономический и политический плюрализм и др. 

Закрепленный на государственном уровне курс на стабильность, мир и 

согласие получил одобрение среди народа. Многонациональный народ 

республики принял консолидирующую идею: «Узбекистан – наш общий дом». 

И это стало основой общественного согласия. 

Во внутренней политике в первые годы независимости приоритетное 

внимание уделялось созданию новой государственности. Была принята 

национально-государственная символика, установлена государственная 

граница, введена национальная валюта. 

Большая работа развернулась в то время по демонтажу прежней системы 

управления и закладке фундамента национальной государственности. В 

частности, были ликвидированы многие структуры и органы управления, 

которые являлись несущими конструкциями командно-административной 

системы и служили главным тормозом на пути становления новой 

демократической государственности и формирования свободной рыночной 

экономики. На месте прежней системы органов власти была создана новая 

принципиальна, основанная на принципе разделения властей – 

законодательной, исполнительной, судебной. 

Проведенный 29 декабря 1991 года референдум показал, что 

провозглашенная в августе 1991 года государственная независимость 

Республики Узбекистан, получила всенародное одобрение. 

29 декабря 1991 года состоялись всенародные выборы Президента 

Республики Узбекистан на альтернативной основе. Подавляющим 



 
34 

большинством голосов Президентом Республики Узбекистан всенародно был 

избран И.А.Каримов. 

В первый же год независимость Узбекистана признали более ста государств, 

тем самым выразив свою готовность сотрудничать с ним, развивать 

экономические и культурные отношения. 

2 марта 1992 года Узбекистан принят в Организацию Объединенных Наций 

(ООН), что означало выход республики на международную арену в качестве 

равноправного партнера. 

8 декабря 1992 года принята Конституция Республики Узбекистан. 

Необходимыми атрибутами суверенного государства признаны 

государственные символы. Согласно статьи 5 Конституции Республики 

Узбекистан ими являются Флаг, Гимн и Герб. 

Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан" принят 18 ноября 

1991 года на восьмой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан. 

Небесно-голубой цвет на флаге - символ голубого неба и чистой воды. 

Лазурный цвет почитаем на Востоке, его избрал когда-то для своего флага и 

великий Амир Темур. Белый цвет - символ мира и чистоты. Зеленый цвет - 

олицетворение благодатной природы. Красные полосы - это жизненные силы, 

пульсирующие в каждом живом существе, символ жизни. Полумесяц и звезды - 

символ безоблачного неба мира. На нашем флаге 12 звезд. Число12 считается 

знаком совершенства. 

Закон "О Государственном гербе Республики Узбекистан" принят 2 июля 

1992 года на десятой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан. 

В центре герба изображена птица Хумо с раскрытыми крыльями - символ 

счастья и свободолюбия. В верхней части герба находится восьмигранник, 

символизирующий знак утверждения республики, внутри -полумесяц со 

звездой. Изображение солнца - пожелание, чтобы путь нашего государства был 

озарен ярким светом. Одновременно оно указывает на уникальные природно-

климатические условия республики. Колосья - символ хлеба насущного, стебли 

с раскрывающимися коробочками хлопка - главное богатство нашей солнечной 

Земли. Колосья и коробочки хлопка, перевитые лентой Государственного 

флага, означают консолидацию народов, проживающих в республике. 

В течение двух лет множество поэтов и композиторов приняли участие в 

создании государственного гимна. Объединенная работа Абдуллы Арипова, 

народного поэта Узбекистана, и Мутал Бурхонова, народного артиста 

Узбекистана, была утверждена как лучшая версия гимна Законом "О 

Государственном гимне Республики Узбекистан", принятом 10 декабря 1992 

года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан. 
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Провозглашение независимости Республики Узбекистан имело огромное 

значение, так как до 90 – х годов на территории страны проводилась 

"высокомерная политика, которая беспощадно ломала традиции, привычки, 

религию, весь образ жизни местных народов, произвольно устанавливала 

границы, закладывая тем самым мины замедленного действия для, будущих 

территориальных конфликтов". А провозглашение независимости открыло 

перед Узбекистаном широкие возможности для развития экономической и 

политической самостоятельности, дало возможность решить назревшие 

социально-экономические и политические проблемы. Обретя независимость, 

Узбекистан и его народ, в первые, за долгие годы, получили возможность 

искать и реализовывать собственный путь развития, который отвечал бы 

традициям узбекского народа и вместе с тем сочетал бы в себе достижения всех 

цивилизаций человечества. Провозглашение независимости Республики 

Узбекистан дало стране возможность активно участвовать в общественной и 

политической жизни мира, развивать экономические, культурные, 

политические связи с другими странами мира. 

Многое из того, что могла нам дать независимость мы имеем уже сейчас, но 

Узбекистан не останавливается на достигнутом, он активно развивается и 

стремиться вперед. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Социально-экономическая ситуация в Узбекистане в 80-е годы ХХ века. 

2. Экономические кризисы в стране и их отражение в республике. 

3. Межнациональные отношения в Узбекистане и их начальные усилия на пути 

к стабилизации 

4. Причины и последствия ухудшения экологической ситуации. 

5. Социально-экономическая жизнь Узбекистана накануне независимости. 

6. Предварительные усилия по достижению экономической стабильности. 
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государственной власти в Узбекистане. Установление 

законодательной, исполнительной и судебной власти 
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Опорные слова и словосочетания: национальная государственность, 

управление, политический, государственная власть, местная власть, 

политическая партия.  

 

2.1. Становление национальной государственной системы в 

Узбекистане и формирование новых методов управления 

 

С обретением независимости в 1991 году, Узбекистан провозгласил 

приверженность принципам демократии и социальной справедливости. В 

работе Каримова «Узбекистан – свой путь обновления и прогресса» 1992 года 

была поставлена цель: «…построение сильного демократического правового 

государства и гражданского общества с устойчивой рыночной экономикой, 

открытой внешней политикой». 

Принятие 8 декабря 1992 года конституции РУз стало основой, 

фундаментом формирования правовой базы государственности. Создана 

принципиально отличная от прежней тоталитарной система органов гос власти, 

основанная на разделении ветвей власти на законодательную, исполнительную 

и судебную. Законодательную власть осуществляет парламент республики – 

ОМ. В 1995 году в соответствии с К были впервые проведены свободные, 

альтернативные выборы на многопартийной основе в ОМ. Состоялось 15 

сессий ОМ первого созыва, на которых был принят целый ряд 

основополагающих документов, касающихся различных сфер жизни общества. 

5 дек 1999 сост выборы в ОМ второго созыва от 5 политических партий, 

представителей органов власти, от групп предпринимателей. 

Конституцией предусматривается создание сильной исполнительной 

власти. Учрежден институт Президентства. Важным звеном исполнительной 

власти является Кабинет Министров. Создана новая система местных органов 

государственной власти – хокимы, которые концентрируют в себе функции 

руководителя исполнительной и представительной власти на местах. Судебную 

власть осуществляет конституционный суд, Верховный суд и Высший 

хозяйственный суд. 

Важным принципом конституции является приоритет прав человека. В 

Узбекистане постоянно совершенствуется законодательная система в области 

прав человека. Из 70 стандартов, принятых в этой области Узбекистан 

присоединился пока к 15. Кроме того в республике создаются структуры, 

обеспечивающие мониторинг и контроль за соблюдением прав человека.С 1995 

года функционирует институт Уполномоченного ОМ по правам человека 

(Омбудсман). 24 апреля 1997 года принят Закон «Об уполномоченном ОМ по 

правам человека». 
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Принятие Конституции, активная законотворческая деятельность ОМ 

заложили фундамент новой государственности. 

Одним из элементов демократического общества является 

многопартийность. 

Основы многопартийности заложены в годы перестройки. В 1989 году 

появилось общественное движение «Бирлик». Оно было не единым по своему 

составу, что повлекло в 1990 году выход творческой интеллигенции, которая 

объединилась под названием «Эрк». В то же время возникло еще 4 

общественных движения: 

Интерсоюз 

Свободное объединение молодежи 

Женское движение Тамарис 

«Туркистон» 

К началу сентября 1991 году Бирлик и Эрг преобразовались из 

общественных движений в политические партии. 14 сентября 1991 на 22 съезде 

принято заявление о коллективном выходе из рядов КПСС коммунистов 

Узбекистана. Вместо КПСС в октябре 1991 создана народная демократическая 

партия НПДУ. В мае 1992 года создано демократическая партия « Ватан 

тарикиёти» ( прогресс родины). 

8 дек 1992 была принята Конституция, где подтверждались основы 

многопартийности РУз. В то же время, в Конституции сказано, что 

многопартийность может существовать, если все партии официально 

зарегистрированы и действуют в рамках конституции. 

По этому положению в 1993 была объявлена перерегистрация в 

МинЮсте. Перерегистрацию не прошли Бирлик и Эрк. 

1995 год ознаменовался появлением новых политических партий: социал-

демокр партия Адолат(Справедливасть), «Миллий тикланиш» (национальное 

возрождение). В условиях экономических реформ основными задачами партии 

"Адолат" являются экономические преобразования на селе. 

Также в мае 1995 года появилось широкое общественное движение «Халк 

бирлиги», главная цель которого – укрепление единства народов Уз-на, 

обеспечение гарантий прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции, 

воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

1996 году на 7 сессии ОМ был принят закон «О политических партиях». 

Этим законом объявлялись правовые основы складывающейся 

многопартийности. 

В 1998 году появилась новая партия «Фидакорлар»(самоотверженные), 

состоящая в основном из молодежи. 
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В апреле 2000 произошло объединение партий Ватан тараккиёти и 

Фидокорлар под названием Фидокорлар. Целями партии являются: 

формирование свободной рыночной экономики, строительство 

демократического государства, обеспечение прогрессивного развития 

республики, повышение уровня жизни народа Узбекистана. 

В октябре и ноябре 2000 образовалась либерально-демократическая 

партия ЛДПУ – партия предпринимателей, представителей малого бизнеса, 

фермеров, квалифицированных специалистов и работников управления в 

производстве. 

Одной из важных задач является формирование гражданского общества. 

В книге «Узбекистан на пороге 21 века» Каримов определяет гражданское 

общество как «… социальное пространство, где верховенствует закон, который 

не только не противоречит, но и способствует саморазвитию человека, 

реализации интересов личности, максимальному функционированию ее прав и 

свобод». Суть проводимых реформ- «От сильного государства – к сильному 

обществу». 

К сожалению, пока инициатива в развитии политических процессов в 

Узбекистане принадлежит не политическим партиям и движениям, а 

институтам государственной власти и лично Президенту. 

Опросы показывают, что политические партии и движения (за 

исключением НДПУ) значительно проигрывают в доверии со стороны 

населения. Это вызвано, отчасти, неопределённостью их программных 

установок и безусловной лояльностью населения по отношению к 

существующим институтам власти и правящему режиму. Такая лояльность 

обусловлена ещё и тем, что многие граждане не верят в созидательную силу 

народовластия. 

2) С обретением в 1991 году независимости, Узбекистан провозгласил 

приверженность принципам демократии и социальной справедливости. Для 

реализации этих принципов необходимо было заложить фундамент новой 

государственности, увязывая его с опытом современного развития демократии 

в мире, тысячелетней историей и культурными традициями народа. 

Формирование правового демократического государства - большая и сложная 

задача. Каждый шаг в этом направлении включает в себя не только решение 

необходимых практических задач государственного строительства, но и 

отражает стремление нашего общества до конца осознать суть и значение 

происходящих процессов. 

Каждая страна выбирает свой путь развития в зависимости от 

политической, экономической ситуации, исторических и культурных традиций. 

Узбекистан, не отвергая всего полезного из мирового опыта и собственной 
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практики, разрабатывает свой путь социально-экономического и политико-

правового развития, исходя из: 

- национально-исторического уклада жизни населения, образа мышления, 

народных традиций и обычаев; 

- специфической демографической ситуации; 

- своеобразия национального состава, национально-культурного 

многообразия в сочетании с ростом национального самосознания и духовного 

возрождения; 

- выгодного геостратегического положения, природно-климатических 

условий. 

В работе И. Каримова «Узбекистан свой путь обновления и прогресса» 

(1992) была поставлена цель: «...построение сильного демократического 

правового государства и гражданского общества с устойчивой рыночной 

экономикой, открытой внешней политикой". В этой же работе сформулированы 

основные положения концепции 

внутренней и внешней политики Республики Узбекистан и определены 

задачи в политической сфере: 

- утверждение принципов демократии; 

- построение национальной государственности; 

- формирование правового государства; 

- равноправие всех граждан республики независимо от национальной 

принадлежности и убеждений; 

- защита интересов и прав национальных меньшинств; 

- реальное формирование многопартийности. 

В последующих работах И. А. Каримова «Узбекистан: собственная 

модель перехода на рыночные отношения» (1993), «Узбекистан на пути 

углубления экономических реформ» (1995), «Узбекистан на пороге XXI века: 

угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии прогресса» (1997), 

«Узбекистан, устремленный в XXI век » (1998) и других, в материалах сессий 

Олий Мажлиса анализируются результаты проводимых реформ, намечаются 

дальнейшие цели. Достижение поставленных задач невозможно без коренной 

ломки прежней тоталитарной системы. За прошедшие годы в основном 

демонтирована старая административно-командная система и соответствующие 

ей органы власти и управления. 

Наряду с демонтажем прежней системы стояла задача создания политико-

правовых, конституционных основ новой государственности, закрепление в 

Конституции и законах новой системы органов государственной власти как 

центральных, так и местных. Развитие государственной власти в стране связано 

с принятием соответствующих законов, призванных обеспечить четкую 
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регламентацию функций и полномочий центральных, областных, городских и 

районных органов власти. Основными направлениями становления и 

укрепления государственности в Узбекистане являются создание 

профессионального парламента, сильной исполнительной власти, независимой 

судебной системы, развитого самоуправления. 

Принятие 8 декабря 1992 года Конституции Республики Узбекистан стало 

основой, фундаментом формирования правовой базы государственности. 

Создана, принципиально отличная от прежней тоталитарной, система органов 

государственной власти, основанная на разделении ветвей власти на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Законодательную власть осуществляет парламент республики - Олий 

Мажлис (см. Конституция, раздел V, глава XVIII). В 1995 году в соответствии с 

Конституцией впервые были проведены свободные, альтернативные выборы на 

многопартийной основе в Олий Мажлис. Состоялось 15 сессий ОМ первого 

созыва (1995-1999), на которых был принят целый ряд основополагающих 

документов, касающихся различных сфер жизни общества, 5 декабря 1999 года 

состоялись выборы в Олий Мажлис второго созыва от 5 политических партий, 

представителей органов власти, от групп предпринимателей. 

Конституцией республики предусматривается создание сильной 

исполнительной власти. Учрежден институт Президентства. 24 марта 1990 

сессией Верховного Совета первым Президентом Республики Узбекистан был 

избран И.А. Каримов. 29 декабря 1991 года состоялись первые всенародные 

выборы Президента РУз на альтернативной основе. 86% избирателей 

проголосовало за И.А. Каримова. Президентская властная вертикаль 

сконцентрировала полномочия Президента как главы государства и главы 

исполнительной власти (см. Конституция, раздел V, глава XIX). Важным 

звеном исполнительной власти является Кабинет Министров (см. Конституция, 

раздел V, глава XX). В рамках Кабинета Министров созданы органы, 

обеспечивающие государственную независимость: Министерство обороны, 

Служба национальной безопасности, Министерство внутренних дел, 

Государственный таможенный и налоговый комитеты; созданы структуры, 

обеспечивающие внешние связи: Министерство иностранных дел, 

Министерство внешнеэкономических связей, Национальный банк 

внешнеэкономической деятельности. Сформированы органы, обеспечивающие 

экономическое развитие - Государственный комитет по прогнозированию и 

статистике, Республиканская ассоциация оптовой и биржевой торговли, 

Республиканская товарно-сырьевая биржа и другие. 

Создана новая система местных органов государственной власти - 

хокимы, которые концентрируют в себе функции руководителя 
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исполнительной и представительной власти на местах (см. Конституция, раздел 

V, глава XXI). Основой местного самоуправления являются сходы граждан, 

избирающие председателя (аксакала). Большую роль в развитии местного 

самоуправления играют махалля. 

Судебную власть осуществляет Конституционный, суд, Верховный суд и 

Высший хозяйственный суд (см. Конституция, разделV глава XXII). 

Важным принципом Конституции является приоритет прав человека. С 

1995 года функционирует институт Уполномоченного Олий Мажлиса, по 

правам человека (Омбудсман). 24 апреля 1997 года принят Закон «Об 

Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека». 

Принятие Конституции, активная законотворческая деятельность Олий 

Мажлиса 

заложили фундамент новой государственности. В работах И.А. Каримова, 

материалах сессий Олий Мажлиса определены задачи по дальнейшему 

развитию и укреплению государства. Были предприняты шаги по претворению 

их в жизнь. Так, 27 января 2002 года был проведен референдум Республики 

Узбекистан по вопросам об 

избрании в следующем созыве двухпалатного парламента РУз и 

изменении конституционного срока полномочий Президента РУз с пятилетнего 

на семилетний. Принят Закон« Об итогах референдума и основных принципах 

организации государственной власти» (VIII сессия Олий Мажлиса, 4-5 апреля 

2002 г.). На Х сессии Олий Мажлиса (12-13 декабря 2002 г.) были приняты 

Законы Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан», «О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан» (см. «Правда Востока», 2002, 27, 28 декабря), которые явились 

базой для внесения соответствующих изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Узбекистан. XI сессия ОМ РУз (24 апреля 2003 г.), приняв 

Конституционный Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Узбекистан» (см. «Правда Востока», 2003,22 мая), тем самым еще 

более упрочила правовую базу. Внесенные изменения касаются в основном 

XVIII-XX, XXIII глав V раздела. Согласно этого Закона, Высшим 

государственным представительным органом является Олий Мажлис 

Республики Узбекистан, осуществляющий законодательную власть. Олий 

Мажлис РУз состоит из двух палат - Законодательной палаты (нижняя палата) и 

Сената (верхняя), срок полномочий которых 5 лет. Этим же Законом XII 

сеосиТШии 

Мажлиса (29~августа 2003 "г.) приняла ЗакшшТёспублики Узбекистан «О 

выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан (новая редакция)», «О 

Кабинете Министров Республики Узбекистан (новая редакция)», «О Регламенте 
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Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «О 

Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» (см. «Правда 

Востока», 2003, 7,9,10,11 октября). 

Особо следует остановиться на докладе Президента Ислама Каримова на 

IX сессии Олий Мажлиса второго созыва (29 августа 2002 года) «Основные 

направления дальнейшего углубления демократических преобразований и 

формирования основ гражданского общества в Узбекистане", в котором 

обобщены итоги проводимых в стране реформ, определены приоритетные 

направления в процессе демократизации и либерализации всех сфер 

общественной жизни на новом этапе развития. 

Одним из элементов демократического общества является 

многопартийность. Опыт функционирования однопартийной системы дает 

"основание говорить о неэффективности такой политической системы 

Монополия на власть препятствует формированию гражданского общества 

.Именно через партии, общественные организации возможно открыто 

выявление интересов, целей, потребностей различных социальных групп. 

Партия - организованная политическая сила, которая объединяет граждан 

одинаковых политических взглядов с целью мобилизации общественного 

мнения вокруг определенных проблем, участия во власти или влияния на нее 

для решения этих проблем Становление многопартийности - процесс 

длительный и сложный, так как многопартийность это не просто несколько 

партий, а их реальное участие в политическом процессе Конституция 

законодательно закрепила многопартийную систему (см Конституция, раздел 

III, главаХII) 1 ноября 1991 года состоялся организационной съезд Народно-

демократической партии Узбекистана (НДПУ), на котором были приняты устав 

и программа партии 24 мая 1992 года образована партия с узб -Прогресс 

Родины,1995 году состоялись учредительные съезды партии «Адолат» 

Справедливость) и демократической партии с узб-(Национальное возрождение. 

В декабре 1996 года был принят закон «О политических партиях» 28 декабря 

1998 года образовалась национально-демократичеосая партия<<Фидокррлар>> 

|СамобТбержещше1 14 "апреля 2000 года на объединенном съезде партий 

«Ватан тараккиети» и «Фидокорлар» было принято решение о 

целесообразности совместной деятельности, учитывая совпадение взглядов и 

целей Также объединились и парламентские фракции этих партий 7 ноября 

2003 года состоялся учредительный съезд Либерально-демократической партии 

Узбекистана (ЛДПУ), которая . представляет на политической арене интересы 

предпринимателей -представителей малого бизнеса, фермеров и дехканских 

хозяйств, квалифицированных специалистов и работников управления в 

производстве 
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В июне 1995 года образовано движение «Халк бирлиги», главная цель 

которого укрепление единства народов Узбекистана, “Обеспечение гарантии 

прав" и свобод граждан, закрепленных в Конституции республики, воспитание 

чувства патриотизма и гражданственности 

Одной из важных задач является формирование гражданского общества 

(термин сравнительно новый для нас) В книге «Узбекистан на пороге XXI века 

» И А Каримов определяет гражданское общество как « социальное 

пространство, где верховенствует закон, который не только не противоречит, 

но и способствует саморазвитию человека, реализации интересов личности, 

максимальному функционированию ее прав и свобод» (см указ. соч. с. 166).( 

Формирование гражданского общества ставит задачи постепенной передачи 

ряда полномочных функций государства местным органам власти, 

общественным структурам, органам самоуправления граждан Суть проводимых 

политических реформ - «От сильного государства к сильному гражданскому 

обществу”.В материалах IX сессии Олий Мажлиса определены условия для 

реализации на деле данного принципа Это, прежде всего совершенствование 

правовых основ гражданского общества, развитие институтов гражданского 

общества (негосударственные некоммерческие организации, махалля, СМИ, 

семья), усиление роли общественного контроля за реализацией законов, 

деятельностью органов государственной власти 

Большую роль играют средства массовой информации (СМИ). Не 

случайно их называют четвертой властью СМИ как институт демократии и 

средство внепарламентского участия выправлении общественными делами, 

СМИ помогать своей аудитории становиться активной созидательной силой в 

государстве, защищать интересы различных слоев населения 26 декабря 1097 

года был принят Закон «О средствах массовой информации» 

 

2.2. Разработка Конституции Республики Узбекистан и ее принятие 

 

Правовой основой каждого суверенного государства является его 

Основой Закон – Конституция, не является исключением и Узбекистан. 

Идея разработки Конституции Республики Узбекистан была выдвинута в 

связи с принятием Декларации Независимости 20 июня 1990 года. Для работы 

была создана комиссия под председательством И. Каримова в составе 64 

человек. 

Конституционная комиссия при разработке Конституции опиралась на 

основополагающие международно— правовые документы, прежде всего 

Всеобщую Декларацию прав человека, конституционный опыт других стран, 

был также учтен опыт наших предков в области государственного 
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строительства, в в том числе "Уложение Тимура". В результате было 

выработано три концепции Конституции. Концепция института философии и 

права Академии наук, концепция института политологии и управления и 

концепция' юридического отдела Аппарата Президента. За основу была 

принята третья концепция, дополненная отдельными положениями, идеями, 

выводами, содержащимися в первых двух. Проект Конституции был дважды 

опубликован в печати для всенародного обсуждения. Сам по себе факт этого 

обсуждения говорит о непосредственном участии народа в создании Основного 

Закона независимого Узбекистана. 

8 декабря 1992 года Конституция Узбекистана была единогласно принята, 

а 8 декабря было объявлено всенародным праздником - Днем Конституции 

Республики Узбекистан. 

С развитием демократических и правовых реформ, протекающих в 

Республике, возникла необходимость совершенствования Конституции. В связи 

с этим 27 января 2002 года состоялся референдум, по результатам которого 

были внесены изменения в Конституцию Республики Узбекистан. Переработке 

подверглись в основном XVIII - XX, XXIII главы пятого раздела Конституции, 

касающиеся вопросов об избрании двухпалатного парламента Республики 

Узбекистан и изменении конституционного срока полномочий Президента 

Республики Узбекистан с пятилетнего на семилетний. 

В соответствии с решениями референдума были приняты 

Конституционные Законы "Об итогах референдума и основных принципах 

организации государственной власти", "О Сенате Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан", "О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан", которые являются базой для внесения соответствующих 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. 

На данный момент Конституция Республики Узбекистан включает в себя 

Преамбулу и 6 разделов, содержащих 128 статей. 

Основной принцип Конституции - верховенство закона. Это очень 

актуально, так как сегодня важным является выполнение требований 

Конституции. К сожалению, практика показывает, что внедрение в жизнь 

основного принципа Конституции — равенства всех перед законом независимо 

от социального статуса, занижаемой должности, поланациональности, 

вероисповедания идет трудно. 

Конституция, как основной закон государства наделена особыми 

юридическими свойствами, отличающими ее от других законов. Нормы 

Конституции имеют учредительный характер, регулируя наиболее важные 

общественные отношения они являются базой для развития всех отраслей 

права, обеспечивая их взаимную согласованность. Еще одним отличием 
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Конституции от других законодательных норм является особый порядок ее 

принятия и изменения, обеспечивающий ее стабильность. Для принятия или 

изменения Конституции требуется не менее 2/3 голосов депутатов Олий 

Мажлиса, тогда как для принятия любого закона достаточно половины голосов 

депутатов. 

Важным является то, что в Конституции закреплена приоритетность прав 

личности над государственными, что человек, его права и свободы, интересы 

являются наивысшими ценностями, необходимо, чтобы каждый гражданин 

знал свои права и обязанности, активно занимался повышением своей 

политической культуры. Только так, народ станет той непоколебимой силой, 

которая способна построить будущее своими руками, своим интеллектуальным 

потенциалом. 

Принятие Конституции Республики было важным политическим 

событием в жизни страны. Так как, она явилась главным политико-правовым 

документом, законодательно закрепила государственный суверенитет 

Республики Узбекистан, основные принципы государственного и 

общественного строя, Конституция полностью воплотила принципы идеи, 

закрепленные в "Декларации о суверенитете" и Законе "Об основах 

государственной независимости Республики Узбекистан". 

Принятие Конституции Республики Узбекистан имеет огромное значение 

для нашей страны, поскольку Основной Закон определил базовые аспекты 

правовой, политической и социальной жизни Республики, тем самым став 

залогом ее государственности. 

 

 

2.3. Создание основ создания новой политической и государственной 

власти в Узбекистане. Установление законодательной, 

исполнительной и судебной власти 

 

Модель политического устройства суверенного Узбекистана совместила 

государственные структуры и политические институты, созданные по 

международно-признанным образцам, с традиционной системой, в основе 

которой лежат исторически сложившиеся ценностные ориентации, присущие 

восточной цивилизации, доминанта общинного начала над индивидуальным, 

уважение к власти и авторитетам, традиции патернализма. 

Законодательная ветвь государственной власти представлена в 

республике в лице национального парламента – Олий Мажлис и местных 

органов представительной власти – Кенгашей (Советов) народных депутатов. 

Первые выборы в Олий Мажлис состоялись в 1995 году и проводились на 

альтернативной, многопартийной основе. Своим конституционным правом 
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участия в выборах в национальный парламент воспользовалось 93,6% граждан, 

имеющих на это право. Аналогичный высокий показатель наблюдался и при 

выборах 1999 года. Это свидетельствовало о том, что депутаты Олий Мажлиса 

избирались при поддержке абсолютного большинства народа Узбекистана. 

Национальный парламент в соответствии с Конституцией, сосредоточил усилия 

на разработке законов, обеспечивающих независимость страны, успешное 

продвижение  молодого узбекского государства по пути демократического 

обновления и прогресса, обеспечение гражданских прав и свобод человека, 

осуществление кардинальных реформ. Уже к концу 90-х гг. было принято и 

стали действовать более 100 основных законодательных актов, создающих 

правовую базу реформирования экономических отношений, решения проблем 

гуманитарно-культурного развития общества.  

В органической связи с потребностями национально-государственного 

строительства осуществлялись в то время меры по созданию органов 

исполнительной власти. В противовес советским институтам новые 

исполнительные структуры были лишены планово-распорядительных функций 

и начали выполнять роль координатора и регулятора социально-экономической 

политики. Сердцевину местных органов власти составил восстановленный 

национальный институт хокимов, которые объединяют на местах 

исполнительную и представительную власть. 

Система местной власти переплетается с органами общественного 

самоуправления, основу которых составляет традиционная узбекская община – 

махалля. Являясь специфической национальной моделью самоуправления по 

месту жительства, махалля издревле играла особую роль в жизни народа, в 

воспитании добрососедства, уважения и гуманизма в отношениях между 

людьми, в защите их социальных интересов. В махаллинском сообществе 

общественное сознание обогащается через жизненный опыт аксакалов, личный 

пример старших, устоявшиеся нормы коллективного поведения. 

Плодотворная работа была осуществлена на первом этапе политического 

реформирования в судебно-правовой сфере. Прежде всего оказалась обновлена 

судебная система в качестве самостоятельной ветви власти. Из сугубо 

карательного аппарата суд стал превращаться в независимый институт 

государства, призванный охранять и защищать права и свободы граждан. В 

русле такого подхода был принят закон «О судах» (1993 г.), новые Уголовно-

процессуальный, Гражданско-процессуальный и другие кодексы и 

законодательные акты. С учетом мирового опыта в стране был впервые 

учрежден Конституционный суд, сформирована структура хозяйственных 

судов. 

Одновременно на новой основе была создана система 
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правоохранительных органов и национальной безопасности, образованы 

собственные Вооруженные Силы, способные, как уже отмечалось выше, 

защитить границы и суверенитет страны. Вместе с тем были сформированы 

институциональные структуры, обеспечивающие внешние связи: Министерство 

иностранных дел и внешнеэкономических связей, Национальный банк 

внешнеэкономической деятельности и другие специализированные 

учреждения. 

Стержнем новой системы государственного управления и политического 

строя Узбекистана стала президентская форма правления. Президентская 

властная вертикаль, в которой с концентрированы полномочия Президента, как 

главы государства и исполнительной власти, явилась несущей конструкцией в 

здании современной государственности.  

Заметным политическим событием нового этапа структурного 

обновления явились, предпринятые в конце 1999 г. парламентские выборы, а в 

январе 2000 г. – всенародное избрание Президента страны. Другим крупным 

политическим событием стал, состоявшейся 27 января 2002 г. референдум по 

вопросам формирования нового типа национального парламента, призванного 

обеспечить повышение качества законотворческого процесса, баланс интересов 

различных общественно-политических сил и отдельных регионов. 

На основе всенародного волеизъявления в 2002-2003 гг. были приняты 

новые конституционные законы. В их числе: «Об итогах референдума и 

основных принципах организации государственной власти», «О внесении 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан», «О Сенате 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «О Законодательной палате  

В тоже время согласно новой редакции Закона «О выборах в Олий 

Мажлис Республики Узбекистан», утвержденного 28 августа 2003 г., депутаты 

нижней палаты Олий Мажлиса – Законодательной стали избираться на выборах 

гражданами Узбекистана, а члены верхней палаты – Сената на равной основе 

по 6 человек от Республики Каракалпакстан, областей и городов Ташкента. При 

этом законодательный регламент определил, что выборы в Сенат проводятся 

путем тайного голосования на заседаниях депутатов Жохарги Кенеса 

Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей, районов 

и городов из числа этих депутатов. 16 человек Сената назначаются 

Президентом Республики Узбекистан. 

Особое место в правовом государстве отводится судебной власти. В 

структуру судебной власти Республики Узбекистан входят Конституционный, 

Верховных, Высший хозяйственный суд, Верховный и Хозяйственный суды 

Республики Каракалпакстан, областные, районные и городские суды. 

Преобразуя общество, руководство Республики проводит реформы в 
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области судебной власти, формирует правовой механизм, гарантирующий 

основные права человека и граждан, их свободы и обязанности. Большое 

внимание уделяется тому, чтобы судебная власть стала полноценным 

сдерживающим фактором, предупреждающим нарушение правовых 

установлений, и, прежде всего, в конституционных как со стороны 

законодательных, так и исполнительных органов государственной власти, 

обеспечивая тем самым реальное разделение властей в формирующемся 

правовом государстве. 

Духом справедливости и гуманизации уголовно-правовых отношений 

был проникнуть Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, 

уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Республики Узбекистан об 

административной ответственности в связи с либерализацией уголовных 

наказаний» (октябрь 2001 г.). В соответствии с этим законом были сокращены 

сроки следствия, исключены наказания в виде смертной казни из 40-х статей 

УК, 140 видов менее тяжких преступлений переведены в категорию, не 

представляющих большую общественную, опасность, что представило 

возможность судам широко использовать назначение штрафов, не лишая 

граждан свободы. Заметно расширил также полномочия судов, принятый в 2005 

г. Указ Президента страны «О передаче судам права выдачи санкции на 

заключение под стражу». 

Важный шаг сделал Узбекистан на пути к современному уголовному 

праву, ориентированному на международные стандарты, в последние годы. 

Особенно это касается вопросов смертной казни. Известно, что отмена 

смертной казни представляет один из главных принципов современного 

Уголовного права и исполнения наказаний. Европейская Конвенция по защите 

прав человека и основных свобод стала первой международной договорно-

правовой базой для отмены смертной казни. 

Со вступлением в XXI век в Узбекистане применение смертной казни 

стало последовательно сокращаться. Тем не менее её правовая отмена во 

многом носила символический характер. Переломным в этом отношении стал 

2005 год. 1 августа этого года Президент независимого Узбекистана подписал 

Указ «Об отмене смертной казни в Республике Узбекистан». Согласно ему с 1 

января 2008 г. в уголовном законодательстве республики вводится отмена 

высшей меры наказания. Тем самым вопрос об отмене смертной казни в 

Узбекском государстве был поставлен на повестку дня. 19 августа того же года 

Распоряжением Президента Ислама Каримова «О мерах по совершенствованию 

законодательства в области либерализации уголовного наказания и судебно-

правовой системы» был утвержден перечень нормативно-правовых актов, 

подлежащих принятию, изменению и дополнению в связи с отменой смертной 
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казни и её заменой на пожизненное заключение. Теперь Узбекистан 

непосредственно включился в круг государств, которые законодательно 

внедрили в жизнь данный принцип гуманизма. 

Приоритетным направлением системной либерализации в 

обновляющемся Узбекистане выступает развитие свободных средств массовой 

информации (СМИ). За прошедшие годы независимого развития существенно 

возросло количество печатных изданий, активно внедряются новые 

информационные технологии (Интернет и др.), обновилась сеть радио-и 

телевизионного вещания. Причем наряду с государственными возрастают и 

независимые средства массовой информации, ориентированные на запросы 

разных слоев населения. На сегодняшний день в стране издается около 750 

газет и журналов, действуют 57 телерадиостанций, 4 информационных 

агентств, около 100 электронных СМИ.  

Все это способствует изменению роли СМИ в жизни общества в русле их 

превращения в институт общественного контроля и действенный инструмент 

интересов граждан. Однако процессы трансформации средств массовой 

информации в «четвертую власть» протекают противоречиво. В результате чего 

сохранялась дозировка информационного подхода, уход от острых тем. 

Необходимым и закономерным атрибутом подлинной демократии 

является наличие многопартийности. Опыт демократически развитых стран 

свидетельствует о том, что многопартийность – не случайное стечение 

исторических условий, а характерная черта естественно развивающегося 

демократического процесса. Многопартийность позволяет отразить насущные 

интересы самых различных социальных слоев общества. 

Поэтому в Узбекистане в новых общественных реалиях стали 

образовываться новые общественные движения и партии, выражавшие запросы 

времени. В частности, 1 ноября 1991 г. было создана Народно-демократическая 

партия, насчитывающая более 40 тыс. членов. Весной 1992 г. образовалась 

партия «Ватан тараккиёти» («Прогресс Отечества»). 18 февраля 1995 г. в 

Ташкенте состоялся учредительный съезд социал-демократической партии 

«Адолат» («Справедливость»), а 25 мая того же года – демократической партии 

Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»). 28 декабря 

1998 г. была проведена учредительная конференция нового политического 

движения – Национально-демократической партии «Фидикор» («Патриот»). В 

апреле 2000 г. произошло слияние партий «Фидокор» и «Ватан тараккиёти» под 

названием «Фидокор». 15 ноября 2003 г. сформировалось общественное 

движение предпринимателей и деловых людей «Либерально-демократическая 

партия Узбекистана». 

Являясь неотъемлемым структурным элементом современной 
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политической системы Узбекистана, названные партии и движения выступают 

за социально-экономический и духовный прогресс Республики и ее 

поступательное движение по пути обновления. 

В нашей стране зарегистрировано также более 200 общественных 

объединений – профессиональных, молодежных, ветеранских и т.д. Из них 

самая массовая общественная организация – профессиональные союзы, 

насчитывающие 7,5 млн. человек. 

Важное место в структуре политических институтов суверенного 

Узбекистане занимают неправительственные (НПО) и некоммерческие 

общественные организации (ННО) – звенья системы самоуправления народа, 

деятельность которых приобретает все большее значение в решение 

основополагающих задач построения демократического государства и 

гражданского общества. 

Первые «ростки» этих организаций стали пробиваться в Узбекистане еще 

на рубеже 80-90-х годов ХХ в. В частности, в 1988 г. был учрежден 

Республиканский детский фонд. В июне 1991 г. образовалась Ассоциация 

деловых женщин Узбекистана – «Тадбиркор аёл». С 1992 г. начал действовать 

фонд «Экосан». 23 апреля 1993 г. по указу главы нашего государства был 

создан благотворительный фонд «Соглом авлод учун». 

Узбекистан – многонациональное государство, в котором проживают 

представители свыше 130 наций и народностей, а также 15 конфессий. С 

обретением независимости здесь сложилась совершенно новая социально-

политическая ситуация в состоянии и развитии межнациональных отношений. 

Для обеспечения стабильности в стране в условиях ее исторической 

трансформации, становления узбекской государственности важно было с 

самого начала проводить взвешенную политику, не ущемляющую права и 

интересы многочисленных этнических меньшинств. 

С 1989 г. в Узбекистане начали создаваться национально-культурные 

центры (НКЦ). Сегодня в нашей стране функционируют 138 НКЦ. Их работу 

координирует Республиканский интернациональный культурный центр, 

основанный по Постановлению Кабинета Министров РУз от 13 января 1992 г. 

Являясь общественными объединениями, НКЦ не только успешно развивают 

свою самобытную национальную культуру, ведут воспитательную работу среди 

молодежи в духе  уважения духовных ценностей всех наций и народностей, но 

и зарекомендовали себя выразителями интересов национальных диаспор. 

Социально-политическая стабильность и межнациональная гармония в 

независимом Узбекистане обеспечиваются также обстановкой религиозной 

толерантности, терпимости и здоровых взаимоотношений между 

представителями различных конфессий. 
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Значимой акцией по формированию новых экономических отношений 

явилась денежная реформа. В ноябре 1993 г. была введена промежуточная 

денежная единица – сум-купон, а в 1994 г. – национальная валюта – сум. 

Экономические преобразования сопровождались налаживанием системы 

социального страхования. Учитывая кризисное положение в стране, 

правительство уделило приоритетное внимание преодолению товарного 

дефицита, принятию срочных мер по закладке материальной основы 

отечественного производства товаров народного потребления и продуктов 

питания.  

С середины 90-х годов ХХ в. Узбекистан вступил во второй этап, 

отличающийся глубокими структурными преобразованиями в экономической и 

социальной жизни общества. На этом этапе был создан фундамент современной 

экономики, достигнута макроэкономическая стабильность, осуществлена 

большая работы по созданию новых институтов и органов управления. 

Радикальные изменения претерпела финансовая, налоговая и денежно-

кредитная система. В значительной мере удалось преодолеть однобокий, сырье 

вывозящий характер национальной экономики. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Становление национальной государственной системы в Узбекистане. 

2. Формирование новых методов управления независимостью. 

3. Разработка Конституции Республики Узбекистан и 

принятие 

4. Формирование новой политической и государственной власти Узбекистана. 

5. Решение законодательной, исполнительной и судебной властей. 
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Тема 3. Формирование рыночных отношений, ускорение 

экономических реформ в Узбекистане. Формирование концепции 

сильной социальной политики. 
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создание его правовой основы. В сфере предпринимательства в 

стране реформы: достижения и проблемы . 

3.3. Осуществление социальной защиты в годы независимости, его 

этапы, изменения в сфере в новом Узбекистане, его итоги. Реформы 

в науке и образовании. 

3.4. Государственная молодежная политика и вопросы обеспечения 

прав и интересов женщин в новом Узбекистане. 
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3.1. Экономические реформы в Узбекистане и их этапы . 

 

Последние годы, когда Узбекистан выступил в новый этап своего 

развития, стали периодом коренных преобразований во всех сферах жизни 

республики. За годы независимости в стране были реализованы комплексные 

меры, направленные на построение правового демократического государства, 

сильного гражданского общества, развитие основанной на свободных 

рыночных отношениях и приоритете частной собственности экономики, 

создание условий для мирной и благополучной жизни народа, обретение 

Узбекистаном достойного места на международной арене. 

С учетом объективной оценки пройденного пути и накопленного опыта, 

анализа достигнутых успехов за годы независимости и исходя из требований 

современности, перед нами стояла задача — определить важнейшие 

приоритеты и четкие ориентиры дальнейшего углубления демократических 

реформ и ускоренного развития страны. 

В основу Стратегии действий легли концептуальные вопросы 

общественно-политического, социально-экономического, культурно-

гуманитарного развития страны, озвученные Президентом Республики 

Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в ходе предвыборной избирательной 

кампании, многочисленных встреч с общественностью, представителями 

деловых кругов, а также государственных органов. 

Целью Стратегии действий являются коренное повышение 

эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения 

всестороннего и ускоренного развития государства и общества, модернизация 

страны и либерализация всех сфер жизни. 

В частности, определены 5 приоритетных направлений развития страны: 

1. Совершенствование государственного и общественного строительства; 

2. Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование 

судебно-правовой системы; 

3. Развитие и либерализация экономики; 

4. Развитие социальной сферы; 

5. Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной 

толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 

внешней политики. 

Каждое из этих направлений содержит конкретные разделы по 

дальнейшему углублению реформ и преобразований в стране. 

Стратегию действий предусматривается реализовать в пять этапов, в 
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рамках каждого из которых будет утверждаться отдельная ежегодная 

Государственная программа по ее реализации в соответствии с объявляемым 

наименованием года. 

В рамках реализации первого направления Государственной программы 

— «Совершенствование государственного и общественного строительства» 

предусматривается усиление роли Олий Мажлиса в системе государственной 

власти, коренное улучшение качества законотворческой деятельности, 

повышение роли политических партий в жизни государства. 

Планируется реализовать меры по совершенствованию государственного 

управления, прежде всего, реформированию государственной службы, 

сокращению государственного регулирования экономики, развитию 

современных форм взаимовыгодного сотрудничества государственного и 

частного сектора, системы «Электронное правительство». 

Обеспечение эффективного диалога с народом явилось одной из 

важнейших и актуальных задач Государственной программы, в связи с чем 

предусматривается совершенствование общественного контроля, дальнейшее 

развитие негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой 

информации, а также усиление роли махалли в жизни общества. 

Второе направление Государственной программы предусматривает меры 

по обеспечению верховенства закона и подлинной независимости суда. Так, 

планируются создание Высшего судейского совета, призванного обеспечить 

самостоятельность судей при принятии решений, формирование 

профессионального судейского корпуса, реализация мер по защите прав и 

законных интересов судей. 

Намечается дальнейшая специализация судов и укрепление их аппарата 

путем создания административных судов, региональных апелляционных судов 

в системе хозяйственных судов, учреждения должности помощника судьи. 

Планируются совершенствование процессуального законодательства с 

целью недопущения волокиты и необоснованного затягивания рассмотрения 

судами дел, расширение полномочий вышестоящих судебных инстанций по 

самостоятельному устранению недостатков судов нижестоящей инстанции и 

вынесению окончательного решения. 

В рамках этого направления предусмотрена реализация мер по 

налаживанию прямого диалога с народом руководителей всех 

правоохранительных и контролирующих органов, органов государственного и 

хозяйственного управления, государственной власти на местах, обеспечению 

их доступности для населения, своевременного получения обращений, 

сообщений о нарушениях прав и свобод физических и юридических лиц. 

Отдельное внимание будет уделено системе профилактики 
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правонарушений, коренному совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел по борьбе с преступностью и охране общественного порядка. 

Данное направление также включает в себя разработку Концепции 

дальнейшего совершенствования уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства на 2018 — 2021 годы, совершенствование системы обучения, 

подбора и расстановки работников судебных, правоохранительных 

контролирующих органов, постоянный анализ обращений и периодическое 

обнародование его результатов, развитие адвокатуры, реформирование системы 

нотариата и органов ЗАГСа. 

Для реализации мер, указанных в третьем направлении — «Развитие и 

либерализация экономики», предусматриваются обеспечение стабильности 

национальной валюты и цен, поэтапное внедрение современных рыночных 

механизмов валютного регулирования, расширение доходной базы местных 

бюджетов, расширение внешнеэкономических связей, внедрение современных 

технологий для производства экспортоориентированной продукции и 

материалов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, повышение 

инвестиционной привлекательности для развития предпринимательства и 

иностранных инвесторов, улучшение налогового администрирования, 

внедрение современных принципов и механизмов регулирования банковской 

деятельности, развитие многопрофильных фермерских хозяйств, а также 

ускоренное развитие индустрии туризма. 

Данное направление включает также меры по защите частной 

собственности, финансового рынка, модернизации сельского хозяйства, 

развитию ювелирной отрасли, подготовке к первичному размещению акций 

(IPO) отдельных национальных предприятий на зарубежных авторитетных 

фондовых биржах. 

В 2017 — 2021 годах планируется реализовать отраслевые программы, 

предусматривающие в общей сложности 649 инвестиционных проектов на 

сумму 40 миллиардов долларов США. В результате в последующие 5 лет 

производство промышленных товаров увеличится в 1,5 раза, его доля в ВВП — 

с 33,6 процента до 36 процентов, доля перерабатывающей отрасли — с 80 

процентов до 85 процентов. 

Четвертое направление — «Развитие социальной сферы» 

предусматривает реализацию мер по повышению занятости населения, 

совершенствованию системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, 

развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-

коммуникационной и социальной инфраструктур, улучшению обеспечения 

населения электроэнергией, газом, качества социальной помощи уязвимым 

слоям населения, повышению статуса женщин в общественно-политической 
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жизни, реформированию сферы здравоохранения, обеспечению доступности 

дошкольных образовательных учреждений, повышению качества и развитию 

общего среднего образования, среднего специального и высшего образования. 

В частности, предусмотрено безусловное исполнение программ занятости 

населения путем создания 256,4 тысячи рабочих мест за счет реализации около 

25 тысяч инвестиционных проектов по комплексному развитию территорий. 

В сельской местности запланировано строительство 15 тысяч доступных 

жилых домов, 415 км путей водоснабжения, 316 км — газоснабжения и 291 км 

— внутренних дорог. В целях улучшения качества оказания транспортных 

услуг населению намечается ввести 86 новых автобусных направлений и 

приобрести 537 современных автобусов. 

В рамках пятого направления — «Обеспечение безопасности, 

межнационального согласия и религиозной толерантности, а также 

осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней 

политики» предусматриваются реализация мер по защите конституционного 

строя, суверенитета, территориальной целостности республики, 

совершенствование системы информационной, нормативно-правовой базы в 

сфере кибербезопасности, организация и развитие системы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, смягчение последствий Аральской 

катастрофы, а также разработка Концепции приоритетных направлений 

политики в сфере межнациональных отношений и Концепции государственной 

политики в религиозной сфере. 

Также планируется разработать «Дорожные карты» по развитию 

сотрудничества с зарубежными партнерами в политико-дипломатической 

сфере, коренному развитию и расширению торгово-экономического, 

инвестиционного, технологического и финансово-технического сотрудничества 

Узбекистана с зарубежными партнерами на 2017 год. 

На реализацию всех вышеуказанных мероприятий Государственной 

программы будет направлено 37,7 триллиона сумов и 8,3 миллиарда долларов 

США. 

Для определения стратегических и приоритетных направлений развития 

страны в предстоящие пять лет Указом создается Национальная комиссия по 

реализации Стратегии действий во главе с Президентом Республики 

Узбекистан. 

Реализация Стратегии действий станет мощным импульсом для 

поступательного движения Республики Узбекистан по пути реформирования и 

модернизации страны, построения правового и демократического государства с 

развитой рыночной экономикой, сильного гражданского общества, обеспечения 

верховенства закона, безопасности и правопорядка, неприкосновенности 
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государственных границ, межнационального согласия и религиозной 

толерантности в обществе. 

 

 

3.2. Выбор пути перехода Узбекистана к рыночным отношениям и 

создание его правовой основы. В сфере предпринимательства в 

стране реформы: достижения и проблемы. 

 

Модель политического устройства суверенного Узбекистана совместила 

государственные структуры и политические институты, созданные по 

международно-признанным образцам, с традиционной системой, в основе 

которой лежат исторически сложившиеся ценностные ориентации, присущие 

восточной цивилизации, доминанта общинного начала над индивидуальным, 

уважение к власти и авторитетам, традиции патернализма. 

Законодательная ветвь государственной власти представлена в 

республике в лице национального парламента – Олий Мажлис и местных 

органов представительной власти – Кенгашей (Советов) народных депутатов. 

Первые выборы в Олий Мажлис состоялись в 1995 году и проводились на 

альтернативной, многопартийной основе. Своим конституционным правом 

участия в выборах в национальный парламент воспользовалось 93,6% граждан, 

имеющих на это право. Аналогичный высокий показатель наблюдался и при 

выборах 1999 года. Это свидетельствовало о том, что депутаты Олий Мажлиса 

избирались при поддержке абсолютного большинства народа Узбекистана. 

Национальный парламент в соответствии с Конституцией, сосредоточил усилия 

на разработке законов, обеспечивающих независимость страны, успешное 

продвижение  молодого узбекского государства по пути демократического 

обновления и прогресса, обеспечение гражданских прав и свобод человека, 

осуществление кардинальных реформ. Уже к концу 90-х гг. было принято и 

стали действовать более 100 основных законодательных актов, создающих 

правовую базу реформирования экономических отношений, решения проблем 

гуманитарно-культурного развития общества.  

В органической связи с потребностями национально-государственного 

строительства осуществлялись в то время меры по созданию органов 

исполнительной власти. В противовес советским институтам новые 

исполнительные структуры были лишены планово-распорядительных функций 

и начали выполнять роль координатора и регулятора социально-экономической 

политики. Сердцевину местных органов власти составил восстановленный 

национальный институт хокимов, которые объединяют на местах 

исполнительную и представительную власть. 
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Система местной власти переплетается с органами общественного 

самоуправления, основу которых составляет традиционная узбекская община – 

махалля. Являясь специфической национальной моделью самоуправления по 

месту жительства, махалля издревле играла особую роль в жизни народа, в 

воспитании добрососедства, уважения и гуманизма в отношениях между 

людьми, в защите их социальных интересов. В махаллинском сообществе 

общественное сознание обогащается через жизненный опыт аксакалов, личный 

пример старших, устоявшиеся нормы коллективного поведения. 

Плодотворная работа была осуществлена на первом этапе политического 

реформирования в судебно-правовой сфере. Прежде всего оказалась обновлена 

судебная система в качестве самостоятельной ветви власти. Из сугубо 

карательного аппарата суд стал превращаться в независимый институт 

государства, призванный охранять и защищать права и свободы граждан. В 

русле такого подхода был принят закон «О судах» (1993 г.), новые Уголовно-

процессуальный, Гражданско-процессуальный и другие кодексы и 

законодательные акты. С учетом мирового опыта в стране был впервые 

учрежден Конституционный суд, сформирована структура хозяйственных 

судов. 

Одновременно на новой основе была создана система 

правоохранительных органов и национальной безопасности, образованы 

собственные Вооруженные Силы, способные, как уже отмечалось выше, 

защитить границы и суверенитет страны. Вместе с тем были сформированы 

институциональные структуры, обеспечивающие внешние связи: Министерство 

иностранных дел и внешнеэкономических связей, Национальный банк 

внешнеэкономической деятельности и другие специализированные 

учреждения. 

Стержнем новой системы государственного управления и политического 

строя Узбекистана стала президентская форма правления. Президентская 

властная вертикаль, в которой с концентрированы полномочия Президента, как 

главы государства и исполнительной власти, явилась несущей конструкцией в 

здании современной государственности.  

Заметным политическим событием нового этапа структурного 

обновления явились, предпринятые в конце 1999 г. парламентские выборы, а в 

январе 2000 г. – всенародное избрание Президента страны. Другим крупным 

политическим событием стал, состоявшейся 27 января 2002 г. референдум по 

вопросам формирования нового типа национального парламента, призванного 

обеспечить повышение качества законотворческого процесса, баланс интересов 

различных общественно-политических сил и отдельных регионов. 

На основе всенародного волеизъявления в 2002-2003 гг. были приняты 
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новые конституционные законы. В их числе: «Об итогах референдума и 

основных принципах организации государственной власти», «О внесении 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан», «О Сенате 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «О Законодательной палате  

В тоже время согласно новой редакции Закона «О выборах в Олий 

Мажлис Республики Узбекистан», утвержденного 28 августа 2003 г., депутаты 

нижней палаты Олий Мажлиса – Законодательной стали избираться на выборах 

гражданами Узбекистана, а члены верхней палаты – Сената на равной основе 

по 6 человек от Республики Каракалпакстан, областей и городов Ташкента. При 

этом законодательный регламент определил, что выборы в Сенат проводятся 

путем тайного голосования на заседаниях депутатов Жохарги Кенеса 

Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей, районов 

и городов из числа этих депутатов. 16 человек Сената назначаются 

Президентом Республики Узбекистан. 

Особое место в правовом государстве отводится судебной власти. В 

структуру судебной власти Республики Узбекистан входят Конституционный, 

Верховных, Высший хозяйственный суд, Верховный и Хозяйственный суды 

Республики Каракалпакстан, областные, районные и городские суды. 

Преобразуя общество, руководство Республики проводит реформы в 

области судебной власти, формирует правовой механизм, гарантирующий 

основные права человека и граждан, их свободы и обязанности. Большое 

внимание уделяется тому, чтобы судебная власть стала полноценным 

сдерживающим фактором, предупреждающим нарушение правовых 

установлений, и, прежде всего, в конституционных как со стороны 

законодательных, так и исполнительных органов государственной власти, 

обеспечивая тем самым реальное разделение властей в формирующемся 

правовом государстве. 

Духом справедливости и гуманизации уголовно-правовых отношений 

был проникнуть Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, 

уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Республики Узбекистан об 

административной ответственности в связи с либерализацией уголовных 

наказаний» (октябрь 2001 г.). В соответствии с этим законом были сокращены 

сроки следствия, исключены наказания в виде смертной казни из 40-х статей 

УК, 140 видов менее тяжких преступлений переведены в категорию, не 

представляющих большую общественную, опасность, что представило 

возможность судам широко использовать назначение штрафов, не лишая 

граждан свободы. Заметно расширил также полномочия судов, принятый в 2005 

г. Указ Президента страны «О передаче судам права выдачи санкции на 

заключение под стражу». 
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Важный шаг сделал Узбекистан на пути к современному уголовному 

праву, ориентированному на международные стандарты, в последние годы. 

Особенно это касается вопросов смертной казни. Известно, что отмена 

смертной казни представляет один из главных принципов современного 

Уголовного права и исполнения наказаний. Европейская Конвенция по защите 

прав человека и основных свобод стала первой международной договорно-

правовой базой для отмены смертной казни. 

Со вступлением в XXI век в Узбекистане применение смертной казни 

стало последовательно сокращаться. Тем не менее её правовая отмена во 

многом носила символический характер. Переломным в этом отношении стал 

2005 год. 1 августа этого года Президент независимого Узбекистана подписал 

Указ «Об отмене смертной казни в Республике Узбекистан». Согласно ему с 1 

января 2008 г. в уголовном законодательстве республики вводится отмена 

высшей меры наказания. Тем самым вопрос об отмене смертной казни в 

Узбекском государстве был поставлен на повестку дня. 19 августа того же года 

Распоряжением Президента Ислама Каримова «О мерах по совершенствованию 

законодательства в области либерализации уголовного наказания и судебно-

правовой системы» был утвержден перечень нормативно-правовых актов, 

подлежащих принятию, изменению и дополнению в связи с отменой смертной 

казни и её заменой на пожизненное заключение. Теперь Узбекистан 

непосредственно включился в круг государств, которые законодательно 

внедрили в жизнь данный принцип гуманизма. 

Приоритетным направлением системной либерализации в 

обновляющемся Узбекистане выступает развитие свободных средств массовой 

информации (СМИ). За прошедшие годы независимого развития существенно 

возросло количество печатных изданий, активно внедряются новые 

информационные технологии (Интернет и др.), обновилась сеть радио-и 

телевизионного вещания. Причем наряду с государственными возрастают и 

независимые средства массовой информации, ориентированные на запросы 

разных слоев населения. На сегодняшний день в стране издается около 750 

газет и журналов, действуют 57 телерадиостанций, 4 информационных 

агентств, около 100 электронных СМИ.  

Все это способствует изменению роли СМИ в жизни общества в русле их 

превращения в институт общественного контроля и действенный инструмент 

интересов граждан. Однако процессы трансформации средств массовой 

информации в «четвертую власть» протекают противоречиво. В результате чего 

сохранялась дозировка информационного подхода, уход от острых тем. 

Необходимым и закономерным атрибутом подлинной демократии 

является наличие многопартийности. Опыт демократически развитых стран 
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свидетельствует о том, что многопартийность – не случайное стечение 

исторических условий, а характерная черта естественно развивающегося 

демократического процесса. Многопартийность позволяет отразить насущные 

интересы самых различных социальных слоев общества. 

Поэтому в Узбекистане в новых общественных реалиях стали 

образовываться новые общественные движения и партии, выражавшие запросы 

времени. В частности, 1 ноября 1991 г. было создана Народно-демократическая 

партия, насчитывающая более 40 тыс. членов. Весной 1992 г. образовалась 

партия «Ватан тараккиёти» («Прогресс Отечества»). 18 февраля 1995 г. в 

Ташкенте состоялся учредительный съезд социал-демократической партии 

«Адолат» («Справедливость»), а 25 мая того же года – демократической партии 

Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»). 28 декабря 

1998 г. была проведена учредительная конференция нового политического 

движения – Национально-демократической партии «Фидикор» («Патриот»). В 

апреле 2000 г. произошло слияние партий «Фидокор» и «Ватан тараккиёти» под 

названием «Фидокор». 15 ноября 2003 г. сформировалось общественное 

движение предпринимателей и деловых людей «Либерально-демократическая 

партия Узбекистана». 

Являясь неотъемлемым структурным элементом современной 

политической системы Узбекистана, названные партии и движения выступают 

за социально-экономический и духовный прогресс Республики и ее 

поступательное движение по пути обновления. 

В нашей стране зарегистрировано также более 200 общественных 

объединений – профессиональных, молодежных, ветеранских и т.д. Из них 

самая массовая общественная организация – профессиональные союзы, 

насчитывающие 7,5 млн. человек. 

Важное место в структуре политических институтов суверенного 

Узбекистане занимают неправительственные (НПО) и некоммерческие 

общественные организации (ННО) – звенья системы самоуправления народа, 

деятельность которых приобретает все большее значение в решение 

основополагающих задач построения демократического государства и 

гражданского общества. 

Первые «ростки» этих организаций стали пробиваться в Узбекистане еще 

на рубеже 80-90-х годов ХХ в. В частности, в 1988 г. был учрежден 

Республиканский детский фонд. В июне 1991 г. образовалась Ассоциация 

деловых женщин Узбекистана – «Тадбиркор аёл». С 1992 г. начал действовать 

фонд «Экосан». 23 апреля 1993 г. по указу главы нашего государства был 

создан благотворительный фонд «Соглом авлод учун». 

Узбекистан – многонациональное государство, в котором проживают 
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представители свыше 130 наций и народностей, а также 15 конфессий. С 

обретением независимости здесь сложилась совершенно новая социально-

политическая ситуация в состоянии и развитии межнациональных отношений. 

Для обеспечения стабильности в стране в условиях ее исторической 

трансформации, становления узбекской государственности важно было с 

самого начала проводить взвешенную политику, не ущемляющую права и 

интересы многочисленных этнических меньшинств. 

С 1989 г. в Узбекистане начали создаваться национально-культурные 

центры (НКЦ). Сегодня в нашей стране функционируют 138 НКЦ. Их работу 

координирует Республиканский интернациональный культурный центр, 

основанный по Постановлению Кабинета Министров РУз от 13 января 1992 г. 

Являясь общественными объединениями, НКЦ не только успешно развивают 

свою самобытную национальную культуру, ведут воспитательную работу среди 

молодежи в духе  уважения духовных ценностей всех наций и народностей, но 

и зарекомендовали себя выразителями интересов национальных диаспор. 

Социально-политическая стабильность и межнациональная гармония в 

независимом Узбекистане обеспечиваются также обстановкой религиозной 

толерантности, терпимости и здоровых взаимоотношений между 

представителями различных конфессий. 

Значимой акцией по формированию новых экономических отношений 

явилась денежная реформа. В ноябре 1993 г. была введена промежуточная 

денежная единица – сум-купон, а в 1994 г. – национальная валюта – сум. 

Экономические преобразования сопровождались налаживанием системы 

социального страхования. Учитывая кризисное положение в стране, 

правительство уделило приоритетное внимание преодолению товарного 

дефицита, принятию срочных мер по закладке материальной основы 

отечественного производства товаров народного потребления и продуктов 

питания.  

С середины 90-х годов ХХ в. Узбекистан вступил во второй этап, 

отличающийся глубокими структурными преобразованиями в экономической и 

социальной жизни общества. На этом этапе был создан фундамент современной 

экономики, достигнута макроэкономическая стабильность, осуществлена 

большая работы по созданию новых институтов и органов управления. 

Радикальные изменения претерпела финансовая, налоговая и денежно-

кредитная система. В значительной мере удалось преодолеть однобокий, сырье 

вывозящий характер национальной экономики. 

В дальнейшем обновлении нуждалась система управления. Действующий 

механизм хозяйствования, несмотря на очевидные изменения, продолжал 

сохранять многие пороки командно-административной системы, что не 
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способствовало в должной мере развитию инициативы и предприимчивости, 

формированию полнокровных рынков продукции, труда и капитала, 

сдерживало стимулы производственной активности. Все это актуализировало 

потребность осмысления всего комплекса рецидивных явлений, поиска путей 

их устранения.  

Закладывая новую структуру внешнеэкономических связей, Республика 

Узбекистан стремилась стать полноправным партнером международных 

экономических организаций, существенно раздвинуть горизонты 

экономического сотрудничества с развитыми странами мира, преодолеть 

замкнутость на бывшие союзные республики. Ныне Узбекистан является 

членом Организации экономического сотрудничества, Международного 

валютного фонда, международной организации труда, Шанхайской 

организации сотрудничества, Евразийского экономического сообщества и 

других авторитетных организаций. 

В тоже время правительство Узбекистана инициировало восстановление 

мечетей и мусульманских учебных заведений. Так, за годы суверенного 

развития оказалось восстановлено или построено заново более 3 тыс. мечетей, в 

том числе открыто 10 медресе. В сравнении следует заметить, что во всем 

бывшем советском государстве насчитывалось только два таких типов учебных 

заведений. В 1999 г. по инициативе руководства республики был открыт 

Ташкентский Исламский Университет. 

 

3.3. Осуществление социальной защиты в годы независимости, его 

этапы, изменения в сфере в новом Узбекистане, его итоги. Реформы в 

науке и образовании. 

В период формирования государственной независимости, внедрения 

рыночных механизмов хозяйствования, трансформации и диверсификации 

экономики, создания демократических институтов и гражданского 

общества важнейшее место отводилось социальным преобразованиям. 

Международный опыт и практика свидетельствуют, что именно 

социальная нестабильность в обществе является источником угроз и 

рисков национальной безопасности страны. Вследствие этого одним из 

основных принципов национальной модели реформ в Узбекистане было 

проведение сильной социальной политики. Выступая сквозным 

приоритетом на всех этапах реформирования социально-экономической 

системы, сильная социальная политика, в свою очередь, базировалась на 

основных принципах национальной модели реформ: как приоритет 

экономики над политикой, главным реформатором выступает государство, 

законодательно-правовое обеспечение, последовательное и поэтапное 
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осуществление преобразований. Пройденный путь независимости и 

реальная практика убедительно доказали жизненность и эффективность 

осуществления социальной политики под непосредственным 

руководством государства. Данный подход в отношении социальной 

составляющей общественного развития сохраняет свою актуальность и в 

настоящее время. Нельзя отдавать на откуп рыночным инструментам 

регулирование социального развития и благосостояния населения. 

Государство остается главным гарантом обеспечения достойного уровня и 

качества жизни граждан страны. Осознавая особую опасность 

реформирования социальной составляющей путем шоковой терапии, в 

Узбекистане приоритет был отдан последовательному реформированию и 

развитию социальной сферы. При этом каждому этапу соответствовала 

своя концепция и программа социальных преобразований с 

использованием различных инструментов и подходов государственного 

регулирования. Поэтапность форм в социальной политике в кратчайший 

период дала реальные и ощутимые результаты в обеспечении социальной 

стабильности и повышении благосостояния населения. Формирование 

законодательноправовых основ, прежде всего, было направлено на 

обеспечение надежных конституционных и юридических прав личности, 

социальных гарантий и равного доступа населения к услугам, к числу 

которых относятся принятие законодательных актов о занятости, об 

образовании, о здравоохранении, о государственном пенсионном 

обеспечении, о молодежной политике, о социальной защите инвалидов и 

другие. Стратегия и тактика социальной политики в целом была 

направлена на решение главной цели реформирования и трансформации 

общества, построение сильного демократического правового государства 

и гражданского общества с социально -ориентированной рыночной 

экономикой. Стратегические приоритеты реализуемой социальной 

политики были направ лены на решение конкретной цели – создание 

достойных человека условий жизни и деятельности. Исходя из данной 

цели, определялись приоритеты социального развития и повышения 

уровня жизни населения:  

• отказ от революционных преобразований и выбор эволюционного 

поэтапного перехода к рыночной экономике, с минимизацией негативных 

последствий и социальных рисков и угроз на уровень и качество жизни 

населения;  

• реформирование социальной сферы и обеспечение социального 

благополучия людей осуществляет государство, беря всю ответственность 

на себя;  
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• обеспечение последовательного повышения доходов, заработной 

платы, пенсий и пособий путем модернизации экономики и устойчивого 

ее роста;  

• осуществление целенаправленной бюджетно-налоговой политики, 

недопущение необоснованного роста потребительских цен;  

• удовлетворение основных потребностей населения в продуктах 

питания, непродовольственных товарах и услугах за счет структурных и 

институциональных реформ и устойчивого развития аграрного сектора, 

обеспечение продовольственной безопасности страны и организации 

отечественного производства важнейших видов потребительских товаров;  

• разгосударствление и приватизация сферы услуг, прежде всего 

объектов бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства, 

развитие частного сектора в сфере обслуживания населения;  

• обеспечение доступа населения, в первую очередь, к сфере 

образования и здравоохранения, через реализацию целевых 

государственных программ подготовки кадров, реформирования и 

модернизации медицинского обслуживания, укрепления их материально 

технической базы и кадрового потенциала;  

• формирование эффективной системы социальных гарантий и 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения путем 

соблюдения принципа социальной справедливости и адресности 

социальной поддержки;  

• обеспечение социальной стабильности, недопущение неоправданно 

высокого уровня социального расслоения общества, принятие комплекса 

мер по снижению негативного влияния внешних социальных рисков и 

угроз;  

• укрепление и повышение роли семьи, как важнейшего фактора 

воспитания подрастающего поколения, источника духовно-культурных 

ценностей, стимулирование и поддержка материнства и детства, и в целом 

благополучия общества;  

• проведение активной политики по обеспечению занятости за счет 

структурных преобразований и диверсификации экономики, создания 

режима наибольшего благоприятствования для развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства, повышения социальной активности 

населения и мотивации к труду. Разработанная и реализованная стратегия 

социальной политики за годы независимости была достаточно 

продуманной и обоснованной и учитывала специфику переходного 

периода, что позволило упреждать возможные риски и угрозы социальной 

стабильности, менталитета и нравственных ценностей населения страны. 
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Данная стратегия по существу отвергла различные рекомендации со 

стороны отдельных международных организаций и экспертов о 

необходимости скорейшей и быстрой либерализации, в частности отпуск 

цен на продукты питания, массовая приватизация объектов социальной 

инфраструктуры, запуск рыночных механизмов хозяйствования взамен 

госрегулирования в социальной сфере, предвещая ухудшение и рост 

социальной напряженности в обществе. Конкретные механизмы 

социальной политики, отличающие Узбекистан от других стран с 

переходной экономикой, в настоящее время признаны международным 

сообществом как действенные и эффективные подходы в обеспечении 

социальной стабильности и прогресса. К ним относятся:  

• формирование простого и эффективного механизма социальной 

помощи наиболее нуждающейся части населения через махаллю. 

Уникальный механизм адресной социальной защиты малообеспеченных 

слоев через махалли осуществлялся на демократической основе, соблюдая 

принципы социальной справедливости, адресности и гласности, 

основываясь на решениях самого населения;  

• социальная направленность государственного бюджета. Наиболее 

характерным здесь является то, что Узбекистан, несмотря на 

экономические трудности и ограниченность ресурсов на начальном этапе 

реформ, смог мобилизовать достаточные финансовые активы на 

реализацию Национальной программы подготовки кадров. По уровню 

расходов бюджета на образование Узбекистан входит в число передовых 

стран мира. В целом динамика и тенденция расходов бюджета на 

социальные цели за годы независимости имели устойчивый рост;  

• обеспечение устойчивого и стабильного удовлетворения 

потребностей населения в продуктах питания, достижение зерновой 

независимости. Несмотря на критику отдельных международных 

экспертов и организаций, Узбекистан, в качестве локомотива структурных 

преобразований, выбрал аграрный сектор путем диверсификации его 

структуры в сторону повышения продовольственных культур. Данная 

дальновидная политика доказала на практике свою эффективность: 

Узбекистан достиг цели по обеспечению продовольственной безопасности 

- почти по всем важнейшим видам продуктов питания отечественное 

производство в настоящее время удовлетворят спрос населения;  

• формирование мотивации к труду, чувства хозяина земли и 

независимости, рост занятости и доходов, увеличение производства 

продовольственных культур способствовали расширению личных 

приусадебных и садово-дачных участков. Дополнительное выделение 
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орошаемых земель под личные приусадебные участки дало возможность 

существенно укрепить потенциал дехканских хозяйств, на долю которых в 

настоящее время приходится в среднем порядка 70% производства 

продуктов питания (мясо, молоко, картофель, овощи и фрукты);  

• постепенная и поэтапная либерализация потребительских цен и их 

постоянный мониторинг дали возможность не допустить необоснованного 

роста инфляции, снижения реальных доходов, заработной платы, пенсий и 

в целом способствовали поддержанию социальной стабильности. 

Принятие действенных антиинфляционных мер, рациональное 

использование административных рычагов позволили устойчиво удержать 

уровень потребительских цен в заданных параметрах и минимизировать 

его влияние на уровень жизни населения, особенно малообеспеченных 

слоев (пенсионеры, инвалиды, многодетные женщины и др.);  

• недопущение высокого уровня социального расслоения общества, 

прежде всего в дифференциации доходов населения, комплекс мер по 

адресной социальной защите населения, налоговое регулирование 

заработной платы и имущественных активов предотвратили возможность 

резкой дифференциации населения по уровню доходов, потребления и 

имущественного потенциала. Узбекистан, по общепринятому в мировой 

практике коэффициенту Джини (расслоения населения по доходам), среди 

стран СНГ занимает наиболее оптимальный уровень (0,360), 

соответствующий рекомендациям международных организаций (ООН, 

Всемирный банк), МВФ;  

• заблаговременное повышение заработной платы, пенсий и пособий 

с учетом социально-экономической ситуации. Характерными являются 

последовательные и устойчивые темпы роста доходов и заработной платы 

за последние годы (2007-2010 гг.), по которым Узбекистан опережал почти 

все страны СНГ и многие зарубежные страны, и это - несмотря на мировой 

финансово-экономический кризис;  

• реализация Национальной программы подготовки кадров. 

Завершен первым среди стран СНГ переход на двенадцатилетнее 

обязательное среднеспециальное профессиональное образование. 

Построены современные и ком фортабельные, отвечающие 

международным стандартам учебные заведения – академические лицеи и 

профессиональные колледжи, что выгодно отличает образовательную 

систему Узбекистана от других стран мира, в частности, на территории 

СНГ;  

• расширение доступа к учреждениям здравоохранения. Характерно, 

что Узбекистан за короткий период времени смог полностью 
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реформировать и создать впервые среди стран СНГ новую систему 

медицинского обслуживания, в том числе на селе, путем строительства 

сельских врачебных пунктов, оснащенных современным оборудованием и 

медицинской аппаратурой, обслуживаемых высококвалифицированными 

врачами. В области охраны материнства и детства достигнут реальный 

прогресс, что подтверждают многие международные организации 

(ЮНИСЕФ, Фонд народонаселения ООН и Всемирная организация 

здравоохранения). Реализуемая программа по охране материнства и 

детства в Узбекистане рекомендована ЮНИСЕФ как успешная 

региональная модель для широкого внедрения другими странами;  

• воспитание здорового поколения. Созданный Фонд детского 

спорта, председателем попечительского совета которого является 

Президент страны, не имеет аналога в других странах и является 

эффективным механизмом устойчивого развития детского спорта и 

укрепления здоровья детей. Отличительная особенность поставленных 

целей и задач - ориентация на международные стандарты, широкое 

привлечение девушек к регулярному занятию спортом, достижение уровня 

развитых стран;  

• обеспечение устойчивого развития производственной и социальной 

инфраструктуры, в первую очередь, в сельской местности. Реализована 

целевая программа обеспечения сельских жителей питьевой водой и 

природным газом. По обеспеченности населения экологически чистым 

топливом - природным газом - Узбекистан опережает многие развитые 

страны мира. Сельское жилищное строительство по типовым проектам, 

отвечающим современным стандартам отличает сельскую местность 

Узбекистана своим масштабом и целевыми ориентирами на будущее. За 

годы независимости создана и устойчиво развивается единая сеть 

транспортной и энергической инфраструктуры, существенно 

расширившая доступ к ним населения всех регионов страны;  

• широкомасштабная модернизация и реконструкция архитектурного 

облика городов и районных центров, туристических центров мирового 

значения (Самарканд, Бухара, Хива, Термез, Шахрисабз) дали сильный 

толчок по созданию благоприятных условий для отдыха и туризма, как 

внутреннего, так и международного;  

• - обеспечение потребности населения в товарах длительного 

пользования, в частности, легковыми автомобилями собственного 

производства. Почти 90% имеющихся у населения легковых автомобилей 

произведены в Узбекистане и имеют международный стандарт качества. 

Существенный рост покупки легковых автомобилей населением является 
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достаточно значимым реальным результатом и убедительным 

доказательством последовательного повышения благосостояния населения 

страны;  

• реализация комплекса мер по повышению занятости и созданию 

новых рабочих мест. Широкое внедрение различных форм и методов 

вовлечения незанятого населения в трудовую деятельность, развитие 

нестандартных форм занятости прежде всего с учетом национальных 

особенностей – надомничества, выращивания крупного рогатого скота, 

развития личных подсобных хозяйств и семейного предпринимательства, 

создали объективные предпосылки для формирования продуктивной 

занятости и недопущения массовых форм безработицы. Перечисленные 

конкретные механизмы социальной политики обеспечили социальную 

стабильность в республике и надежные основы для социально-

экономического развития на будущее. 

Благодаря проводимым последовательным реформам и 

самоотверженному труду нашего народа возрастают статус и роль 

Узбекистана на мировой арене. За исторически короткий отрезок времени 

во всех сферах достигнуты весомые результаты, значение которых трудно 

переоценить. В первые годы независимости Узбекистан поставил перед 

собой задачу по формированию социально ориентированной рыночной 

экономики, проведению открытой политики, формированию правового 

государства и сильного гражданского общества. Стратегией, признанной в 

мире как «узбекская модель» развития, были определены пять принципов 

государственного и общественного строительства. И сегодня мы видим 

эффективность осуществленных реформ в изменившемся мировоззрении 

людей, их отношении к жизни. 

Узбекистан всего за четверть века из некогда отсталого региона с 

однобокой экономикой практически сырьевого придатка с полной 

монополией производства хлопка, низким уровнем жизни народа 

превратился в стремительно развивающуюся страну, прежде всего за счет 

модернизации и развития современных отраслей, что получает высокую 

оценку в мире. 

В сложных условиях благодаря решительным действиям Президента 

Ислама Каримова в 1989— 1990 годах были расширены подсобные 

хозяйства 1,5 миллиона семей, 700 тысяч семей получили земельные 

участки, что позволило смягчить в тот период критическую социальную 

обстановку. 

Узбекистан с первых лет независимости отказался от «шоковой 

терапии» и проводит последовательные поэтапные реформы. Принципами 



 
71 

разбития также были определены приоритет экономики над политикой, 

верховенство закона и сильная социальная политика. 

Сформирован механизм укрепления социальной сферы, обеспечения 

гарантий адресной и эффективной социальной защиты. Созданы 

институциональные основы социальной поддержки населения. В 1991 

году был принят Закон «О социальной защищенности инвалидов в 

Республике Узбекистан». Кроме того, реализуются законы «О 

государственном пенсионном обеспечении граждан», «О занятости 

населения», «Об охране здоровья граждан» и другие акты 

законодательства. Их последовательное исполнение, ежегодное 

направление около 60 процентов средств Государственного бюджета в 

социальную сферу способствуют сохранению в стране социальной 

стабильности, усилению веры людей в завтрашний день. Наряду с 

осуществляемыми в важнейших отраслях экономики реформами, 

рыночные преобразования происходят и в здравоохранении, образовании, 

культуре и искусстве, физической культуре и спорте. 

Узбекистан первым из стран Содружества на основе Национальной 

программы по подготовке кадров разработал и внедрил в жизнь абсолютно 

новую и эффективную модель образования. Помнится, как в даже самые 

трудные периоды особое внимание уделялось молодежной политике. 

Принятый 20 ноября 1991 года Закон «Об основах государственной 

молодежной политики в Республике Узбекистан» – один из первых 

законов нашей независимой республики. Он стал ярким выражением 

отношения к подрастающему поколению как к самому главному 

достоянию и важной платформой для создания необходимых условий для 

его гармоничного развития. 

В соответствии с Законом «Об образовании» и Национальной 

программой по подготовке кадров в стране налажена система обеспечения 

современными специалистами бурно развивающихся отраслей экономики 

и социальной сферы. В самых отдаленных селах возведены современные 

школы, академические лицеи и профессиональные колледжи. 

На сегодняшний день ежегодные расходы Госбюджета на 

образование и воспитание составляют 10—12 процентов ВВП. Это почти в 

два раза превышает рекомендации ЮНЕСКО по размерам инвестиций, 

которые необходимо направлять в данную сферу для обеспечения 

стабильного развития страны, а именно 6-7 процентов. 

Практическую реализацию принципа проведения сильной 

социальной политики можно увидеть и на примере изменений и 

обновлений в здравоохранении. В частности, в прошлом году в 
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республике на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

оснащение 141 медицинского учреждения было направлено около 500 

миллиардов сумов. Завершена оптимизация, оснащение современным 

диагностическим и лечебным оборудованием сельских врачебных 

пунктов. 

Благодаря принятым мерам в данном направлении достигнуто 

резкое сокращение уровня заболеваемости населения. Средняя 

продолжительность жизни узбекистанцев выросла с 67 до 73 лет. За 

последние пять лет в стране в несколько раз сократилась материнская и 

детская смертность. По этим показателям Узбекистан полностью добился 

Целей развития тысячелетия ООН. 

Сегодня наша страна завоевывает высокие оценки ведущих 

авторитетных рейтинговых агентств мира по росту экономики, созданию 

наилучших условий для ведения бизнеса, обеспечению безопасности в 

стране, заботе о здоровье граждан, что является наглядным примером 

реализации глубоко продуманной дальновидной и мудрой политики 

государства. 

 

3.4. Государственная молодежная политика и вопросы обеспечения 

прав и интересов женщин в новом Узбекистане. 

 

С обретением независимости в Узбекистане был принят Закон «Об 

основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», 

который предусматривал создание условий для социального и духовного 

развития молодежи страны. Но документ перестал соответствовать 

требованиям времени и утратил силу. Оттого в связи с проводимыми 

кардинальными реформами принят новый, актуальный Закон «О 

государственной молодежной политике» от 14 сентября 2016 года. 

В целях последовательной реализации нового законодательного акта 30 

июня 2017-го на съезде общественного движения молодежи, ранее известного 

как «Камолот», лидером страны выдвинута инициатива по преобразованию его 

в Союз молодежи Узбекистана. Это решение нашло свое отражение в 

соответствующем Указе Президента от 5 июля того же года, также данным 

документом 30 июня было объявлено Днем молодежи. 

Союз молодежи стал выполнять такие функции, как формирование 

гармонично развитого нового поколения, исторического сознания и 

исторической памяти, здорового образа жизни и экологической культуры, 

духовно- нравственное воспитание с привитием чувства патриотизма, защита 

прав и законных интересов, поддержка стремления молодых людей к 



 
73 

овладению современными профессиями, привлечение к предпринимательской 

деятельности, ограждение юношей и девушек от влияния религиозно-

экстремистских организаций и многое другое. 

На рубеже 90-х и первой половине 2000-х годов в Узбекистане произошёл 

коренной перелом от стадии перестройки к качественным преобразованиям 

общества: декларированная государственная независимость и экономический 

суверенитет республики, осуществляется поэтапное вхождение в рыночную 

экономику, формируется новая социальная структура населения, 

демократизируются государственные, политические и экономические системы 

общества. Переходный период по сути дела становится одним из самых 

сложных и противоречивых этапов в истории самостоятельной Республики 

Узбекистан и новым этапом формирования основ государственной молодёжной 

политики. Несмотря на такие исторические повороты и социально-

экономические коллизии, молодёжь все же продолжает оставаться самой 

многочисленной, экономически, политически и социально активной группой 

населения, сохраняющей свою самобытность и своеобразие в рамках 

собственной, органически единой и целостной общности. С первых дней 

обретения независимости государство стало заниматься разработкой 

молодёжной политики, поиском ресурсов для реализации конкретных мер в 

данном направлении, в Узбекистане решение проблем молодёжи стало одним 

из кардинальных направлений политической, социально-экономической жизни 

и получило приоритетное место в ряду первоочередных задач государства. Как 

известно, во второй половине 90-х годов произошли сдвиги в философии от 

идеалов общества всеобщего благоденствия к повышению личной 

ответственности. В то же время, ещё существовало понимание того, что 8 

молодёжь нельзя рассматривать как единую однородную группу и, что к ней 

необходим гибкий подход. Это породило тенденцию к децентрализации в 

формировании молодёжной политики с делегированием ответственности 

местным органам власти и вовлечением в эту работу местных молодёжных 

организаций. Характерной чертой молодёжной политики в первые годы 

независимости стало проведение своеобразного демонтажа прежних 

организаций, представлявших такие структуры, в которых молодые люди могли 

развивать и представлять свои интересы, постепенно превращающиеся в новые 

формы взаимоотношений между государством и гражданским обществом. 

Раньше молодёжь состояла в, контролируемых государством, массовых 

организациях, таких например, как Комсомол в СССР. Членство в нём хотя и не 

было обязательным, но настоятельно поощрялось. К концу 80-х годов в рядах 

Комсомола состояло 65% молодых людей в возрасте 14-28 лет. Этот 

коммунистический институт использовался в качестве механизма контроля и 
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социализации молодёжи в целях сохранения существующего положения вещей. 

Вместе с тем, он предоставлял молодёжи определённые условия для общения, 

занятий спортом и т.д. Распад административно-командной системы, 

ликвидация самой многочисленной молодёжной организации, требовала поиска 

новых путей и форм объединения молодёжи Узбекистана, изыскания 

возможностей для обеспечения её участия в гораздо более широком спектре 

организаций, равно как и возможность самостоятельно определять, когда и 

каким образом в них участвовать. Поэтому на данном этапе приходилось 

практически с нуля создавать новые молодёжные объединения, которые могли 

бы стать партнёрами в формировании политики. В этот период, в соответствии 

с общим стремлением к 9 сокращению роли государства в жизни граждан, в 

том числе и молодых, наблюдается общее неприятие подходов, в рамках 

которых руководство осуществляется сверху, а также со стороны крупных 

общенациональных структур. На данном этапе молодёжь, поставленная в 

качественно новые исторические условия и общественные отношения, в 

отличие от других социальных слоёв, более всего проявляет восприимчивость к 

новизне, сопротивление консервативным властным структурам, 

идеологизированным и ценностным стереотипам, единообразию в культурно-

духовной сфере, патронажу со стороны политических партий и 

государственной системы управления. Действительно, молодое поколение 

играет важную роль в политической и общественной жизни страны. Сегодня 

молодёжи представляется особая возможность участвовать в укреплении 

демократии, формировании гражданского общества. Осознание молодыми 

людьми своей причастности к тем существенным демократическим переменам, 

которые происходят сегодня в нашей стране и участие в их осуществлении, 

могут в большей мере способствовать устойчивости всего процесса 

реформирования. Своим участием в процессе формирования новых 

демократических институтов и социокультурной деятельности молодые люди 

могут содействовать формированию демократического, гражданского общества 

именно таким, как они себе его представляют. Если в западных государствах 

участие молодёжи в жизни общества, как правило, предполагает 

преобразование установившихся систем в относительно стабильной среде, то в 

переживающих переходный период странах, перед молодыми людьми стоит 

задач создания новой политической системы и гражданского общества. 10 В 

сложившихся новых условиях, молодое поколение получило возможность для 

заявления о себе как об особой и специфически социальной группе, имеющей 

свои собственные физиолого-психологические и возрастнодемографические 

особенности, отличные от других слоёв населения экономические, 

политические, политические, социальные интересы и потребности. Каждая 
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страна имеет свой комплекс политических мер, направленных на содействие и 

обеспечение возможности участия молодых людей в жизни общества как 

самостоятельным гражданам; обеспечение и защиту политических, 

юридических, социальных прав молодых людей, в том числе путём создания 

правовых основ и институциональных структур, необходимых для защиты прав 

молодёжи и предоставления социальных услуг. Все эти мероприятия требовали 

реализации на практике. Переходный период ещё раз наглядно показал, что 

молодёжной политике следует уделять всё больше внимания. Этот процесс 

способствовал выработке более целостного подхода к молодёжной политике и 

более ясному пониманию того, что необходимо для обеспечения молодым 

гражданам возможности реализовать свои права и обязанности сегодня и в 

будущем. Результатом этого процесса стало принятие в 20 ноября 1991 года 

закона «Об основах государственной молодёжной политики в Республике 

Узбекистан в новой редакции», ознаменовавшим собой переход к новому этапу 

реализации государственной молодёжной политике в Узбекистане. Согласно 

данному закону государство разрабатывает и осуществляет молодёжную 

политику, направленную на создание условий для социального и духовного 

развития молодёжи республики. Государственная молодёжная политика в 

Республике Узбекистан на данном этапе, основывается на Конституции, 

настоящем Законе и других 11 законодательных актах Республики Узбекистан, 

регулирующих социальные, экономические и иные отношения, затрагивающих 

интересы молодёжи, к числу которых относятся Указы Президента Республики 

Узбекистан “О мерах государственной поддержки творческой молодёжи 

Узбекистана” (от 8 августа 1992 г.), “О фонде молодёжи Республики 

Узбекистан “Камолот” (от 17 апреля 1996 г.) и т.д. Осуществление молодёжной 

политики является приоритетным направлением государственной деятельности 

Республики Узбекистан в целях создания социально-экономических, правовых, 

организационных условий и гарантий для социального становления и развития 

молодёжи, раскрытия её творческого потенциала в интересах всего общества. 

Государственная молодёжная политика в Республике Узбекистан основывается 

на следующих принципах: - забота о молодёжи, независимо от национальной, 

расовой, языковой, религиозной принадлежности, социального положения, 

пола, образования и политических убеждений; -правовая и социальная защита 

молодёжи; -преемственность национальных, культурных традиций, духовная 

связь поколений; -поддержка молодёжных инициатив, гарантия свободы 

выбора молодёжью путей реализации своих интересов, осуществляемых в 

рамках Конституции и законов Республики Узбекистан; -непосредственное 

участие молодёжи в формировании и реализации политики и программ 

развития общества, в особенности жизни молодёжи республики; 12 -единство 
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прав и обязанностей, свобод и гражданской ответственности 

Стоит особо подчеркнуть и то, что в 2020 году по сравнению с 

прошедшим периодом проделана существенная работа по формированию 

молодежной политики. В частности, основываясь на опыте зарубежных стран, 

сформирован Молодежный парламент Узбекистана. Он служит политической 

платформой, члены которой имеют возможность присутствовать как на 

заседаниях Законодательной палаты, так и Сената Олий Мажлиса республики. 

Значимым событием прошлого года в сфере молодежной политики стало 

постановление Президента «Об организации деятельности Агентства по делам 

молодежи Республики Узбекистан» от 30 июня. Документ принят в целях 

поднятия государственной молодежной политики на новый уровень, выработки 

эффективных решений проблем юношей и девушек, эффективной организации 

и координации деятельности компетентных органов. 

Кабинетом Министров утвержден Устав Агентства по делам молодежи, 

который определяет общие положения, структуру, функции и полномочия. 

Согласно документу агентство подразделяется на центральный аппарат, 

Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров, 

АО «Молодежный медиа-холдинг», территориальные подразделения и 

управления. 

В качестве государственного органа, продвигающего молодежную 

политику, агентство защищает интересы молодежи, а также способствует 

отражению этих интересов в официальных документах и государственных 

программах, принятых правительством. Основной обязанностью агентства 

является деятельность по разработке и внедрению единой государственной 

политики, ее стратегических направлений и проектов государственных 

программ касательно молодежи. Кроме того, на него возложена 

ответственность за оказание всесторонней поддержки молодежным ННО. 

В целях реализации поставленных задач за короткий период Агентством 

по делам молодежи разработаны проекты в сферах информационных 

технологий, медиа и образования, а также проект Концепции развития 

молодежной политики Узбекистана до 2025 года, которая утверждена 

соответствующим постановлением Кабинета Министров от 18 января 2021 

года. Основные задачи, которые призвана решить данная концепция, - 

воспитание физически здоровых и духовно развитых юношей и девушек, 

оказание им помощи в реализации научного и творческого потенциала, защита 

их прав, свобод и интересов, а также вовлечение в проводимые в стране 

демократические, социальные и экономические реформы. 

Для выявления различных нужд подрастающего поколения и изучения 

его ожиданий от проводимых реформ агентство совместно с Программой 
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развития ООН проводит опрос среди молодежи Ферганской долины. Более 

того, при его содействии соответствующими министерствами и 

государственными учреждениями на местах проводится ряд мероприятий по 

поддержке юношей и девушек. В частности, выданы льготные кредиты, 

проведены различные конкурсы, трудоустроены безработные представители 

молодежи, увеличены квоты для обучения в вузах страны. 

Определяя границы между полномочиями Агентства по делам молодежи 

и Союза молодежи, в первую очередь следует отметить, что первое является 

государственной организацией, а второй - ННО. Также решения агентства 

обязательны для исполнения государственными органами, другими 

организациями и их должностными лицами, гражданами. Особым отличием 

Агентства по делам молодежи от Союза молодежи является то, что первое 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области 

молодежной политики, а второй - обеспечивает взаимодействие с 

государственными органами, ННО и другими институтами гражданского 

общества в реализации государственной молодежной политики. 

Вышеописанные меры и решения послужили прочным фундаментом для 

дальнейшего осуществления молодежной политики в нынешнем году. 

Известно, что 2021-й назван Годом поддержки молодежи и укрепления 

здоровья населения. В своем Послании парламенту Президент не раз упоминал 

молодежь, акцентируя, что в 2021-м много сил будет приложено для ее 

поддержки. Инициативы главы государства нашли свое отражение в проекте 

Государственной программы на 2021 год, в которой молодежи посвящен целый 

раздел четвертого направления. 

Учитывая то, что до 2021-го уже успела сформироваться база для 

продвижения молодежной политики, можно с уверенностью сказать, что в 

нынешнем году будут осуществляться практические действия, направленные на 

ее всестороннее развитие. Особой чертой преобразований в нынешнем году 

станет внедрение новой непрерывной и целостной системы, 

предусматривающей помощь и поддержку молодежи со стороны государства. 

Эта система будет включать обучение юношей и девушек современным, 

востребованным профессиям, формирование предпринимательских навыков, 

обеспечение работой и жильем, а также охват гарантированной социальной 

защитой. 

Анализируя проведенную работу в сфере молодежной политики, 

справедливо отметить, что приложено немало усилий для улучшения качества 

взаимосвязи правительства и молодежи. Молодые люди вовлечены во все 

ключевые отрасли страны, занимают должности в министерствах и ведомствах. 

Формируются и отдельные организации по работе с молодежью, создаются 
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условия для ее обучения и всестороннего развития. Все эти усилия, 

несомненно, оправдаются в ближайшем будущем, ведь Узбекистан - страна 

молодежи, и именно на нее возложена ответственность за дальнейшее 

процветание Родины. 

С первых лет независимости под руководством Первого Президента 

Ислама Каримова в стране создана правовая и институциональная база, 

гарантирующая защиту прав молодежи. В результате реализации законов «Об 

образовании», «О Национальной программе по подготовке кадров», «О 

гарантиях прав ребенка», «О физической культуре и спорте», «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и других 

законодательных актов создана целостная система воспитания гармоничной 

личности. Законы предоставили социально-экономические, правовые, 

психолого-педагогические условия для адаптации молодых людей к жизни в 

современном изменяющемся обществе, обдуманного выбора и освоения 

образовательных и профессиональных программ, воспитания граждан, 

сознающих свою ответственность перед обществом, государством и семьей. 

Динамичное развитие высоких технологий, нарастающие вызовы 

глобализации, последовательная интеграция нашей страны в мировую 

экономику ставят перед нами задачи по последовательному повышению уровня 

и качества подготовки молодых кадров и их правовой культуры, укреплению 

идеологического иммунитета, созданию еще более благоприятных условий для 

реализации потенциала. Это в свою очередь диктует необходимость 

дальнейшего совершенствования правовых основ государственной молодежной 

политики. Поэтому в рамках Государственной программы «Год здоровой 

матери и ребенка» был разработан и принят вышеуказанный закон, который 

вступил в силу на следующий день его подписания исполняющим обязанности 

Президента Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеёвым, то есть 15 

сентября этого года. 

Цель нового закона — дальнейшее совершенствование правовых основ, 

систематизация в едином законодательном акте положений, организационно-

правовых механизмов формирования и реализации молодежной политики, 

обеспечение прямого действия закона. 

Государственная молодежная политика в законе определяется как 

система социально-экономических, организационных и правовых мер, 

осуществляемых государством и предусматривающих создание условий для 

социального становления и развития интеллектуального, творческого 

потенциала молодежи. 

Основными принципами государственной молодежной политики 

установлены участие молодежи в ее реализации, открытость и прозрачность, 
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поддержка и стимулирование молодежных инициатив, приоритет духовных, 

нравственных и культурных ценностей, а также недопущение дискриминации 

молодежи. 

В отличие от прежнего Закона «Об основах государственной молодежной 

политики в Республике Узбекистан» от 20 ноября 1991 года, принятый закон 

предусматривает ряд новых положений. Во-первых, он закрепил приоритетные 

направления с учетом современных требований: обеспечение социальных, 

экономических, политических и иных прав и интересов, доступного и качест-

венного образования молодежи, содействие ее физическому, 

интеллектуальному и нравственному развитию, создание условий для 

трудоустройства и занятости, воспитание в духе уважения к законам, 

национальным и общечеловеческим ценностям, защита от действий, 

приводящих к подрыву нравственных устоев, радикализму, насилию и 

жестокости, поддержка талантливых ребят и молодых семей, формирование у 

них здорового образа жизни, развитие молодежного спорта и другие. 

Также в законе предусмотрено, что для обеспечения реализации его 

положений могут приниматься государственные, региональные и иные 

программы для поддержки молодых людей. 

Во-вторых, определены задачи и полномочия органов и учреждений, 

осуществляющих и участвующих в реализации государственной молодежной 

политики в центре и на местах, а также их ответственность в этой сфере. На эти 

органы возлагаются задачи обеспечения безусловного исполнения требований 

нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение прав и законных 

интересов молодежи в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

труда и других сферах, осуществление мер по повышению правовой 

грамотности, профилактике правонарушений среди молодежи, взаимодействие 

с общественными организациями и другие. 

В-третьих, положения закона также направлены на усиление роли и места 

общественных, прежде всего молодежных организаций, органов 

самоуправления граждан и СМИ в реализации государственной молодежной 

политики. Определяются правовые механизмы обязательного участия 

институтов гражданского общества в разработке и исполнении государст-

венных и иных программ, организации и проведении мероприятий по 

воспитанию здорового и гармонично развитого молодого поколения, 

повышении роли и активности молодежи в общественной жизни, 

осуществлении общественного контроля за выполнением требований 

законодательства и государственных программ в этой сфере. 

В-четвертых, закреплены действующие меры защиты и поддержки 

молодежи: 
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— правовые и социальные гарантии — обеспечение прав и свобод, 

бесплатные медицинское обслуживание и общее образование, условия и 

гарантии получения высшего образования в пределах госгрантов, занятости, 

предоставление льгот в сфере труда, выделение льготных кредитов на 

строительство и приобретение жилья, материальная поддержка 

малообеспеченных молодых семей, развитие системы досуга и отдыха и 

другие; 

— господдержка талантливой молодежи — предоставление премий, 

стипендий, образовательных грантов, организация спортивных школ, 

конкурсов, соревнований, выставок, конференций, семинаров, обеспечение 

доступа одаренной молодежи к программам обучения, создание условий 

молодым ученым и специалистам и другие. 

Принятие этого закона позволит определить основные принципы и 

направления государственной молодежной политики в Республике Узбекистан, 

которые станут ориентиром и основой для ее реализации, принятия комплекса 

организационно-правовых и институциональных мер. Новый закон направлен 

на усовершенствование государственного управления в сфере молодежной 

политики, закрепляя полномочия каждого субъекта, принимающего участие в 

этом процессе. Вместе с тем принятый документ расширил и установил 

дополнительные государственные гарантии, которые будут стимулировать 

всестороннее развитие молодежи в Узбекистане, ее вовлечение в частное 

предпринимательство, ставшее локомотивом экономического роста страны. 

 

 

 
 

Тема 4. Принятие Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 

Либерализация и реформа всех сфер жизни общества. 
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Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы 

заложили прочный фундамент национальной государственности и 

суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности 

государственных границ, верховенства закона, прав и свобод человека, 

межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, создали 

достойные условия жизни для населения и реализации созидательного 

потенциала граждан. 

Отказ от административно-командного управления экономикой, 

поэтапная реализация рыночных реформ и взвешенная денежно-кредитная 

политика способствовали обеспечению макроэкономической стабильности, 

высоких темпов роста экономики, удержанию инфляции в прогнозных 

пределах, созданию широких возможностей и благоприятных условий для 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского 

движения. 

Вместе с тем, всесторонний анализ пройденного этапа развития страны, 
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приоритетным направлениям в 2017-2021 гг.. 
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изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации и 

усиливающаяся конкуренция требуют выработки и реализации кардинально 

новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития 

страны. 

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, 

создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития 

государства и общества, реализации приоритетных направлений по 

модернизации страны и либерализации всех сфер жизни была утверждена 

разработанная по итогам комплексного изучения актуальных и волнующих 

население и предпринимателей вопросов, анализа действующего 

законодательства, правоприменительной практики и передового зарубежного 

опыта, а также широкого общественного обсуждения Стратегия действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017 — 2021 годах которая предусматривала: 

совершенствование государственного и общественного строительства, 

направленное на дальнейшее усиление роли парламента и политических партий 

в углублении демократических реформ и модернизации страны, 

реформирование системы государственного управления, развитие 

организационно-правовых основ государственной службы, совершенствование 

системы «Электронное правительство», повышение качества и эффективности 

государственных услуг, практическую реализацию механизмов общественного 

контроля, усиление роли институтов гражданского общества и средств 

массовой информации; 

обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-

правовой системы, направленное на укрепление подлинной независимости 

судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, 

совершенствование административного, уголовного, гражданского и 

хозяйственного законодательства, повышение эффективности системы 

противодействия преступности и профилактики правонарушений, полную 

реализацию принципа состязательности в судебном процессе, 

совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг;  

развитие и либерализацию экономики, направленные на дальнейшее 

укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов 

роста экономики, повышение ее конкурентоспособности, 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 

собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства, комплексное и сбалансированное социально-
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экономическое развитие регионов, районов и городов, активное привлечение 

иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем 

улучшения инвестиционного климата; 

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 строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-

транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, 

развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, 

совершенствование государственной молодежной политики; 

обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной 

толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 

внешней политики, направленные на укрепление независимости и суверенитета 

государства, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и 

добрососедства, укрепление международного имиджа страны. 

 

4.1. Постановка задач по совершенствованию государственного и 

общественного строительства по Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Узбекистана по пяти приоритетным 

направлениям в 2017-2021 гг. 

I. Приоритетные направления совершенствования системы 

государственного и общественного строительства 

1.1. Дальнейшее усиление роли Олий Мажлиса, политических партий 

в углублении демократических реформ и модернизации страны: 

усиление роли Олий Мажлиса в системе государственной власти, 

дальнейшее расширение его полномочий в решении важнейших задач 

внутренней и внешней политики страны, а также в осуществлении 

парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти; 

коренное повышение качества законотворческой деятельности, 

направленное на усиление влияния принимаемых законов на ход общественно-

политических, социально-экономических, судебно-правовых реформ; 

развитие политической системы, усиление роли политических партий в 

жизни государства и общества, формирование среди них здоровой 

конкурентной среды. 

1.2. Реформирование системы государственного управления: 

реформирование системы государственного управления и 

государственной службы посредством децентрализации государственного 

управления, повышения уровня профессиональной подготовки, материального 

и социального обеспечения государственных служащих, а также поэтапного 
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сокращения государственного регулирования экономики; 

внедрение современных механизмов государственно-частного 

партнерства, направленных на повышение эффективности взаимовыгодного 

сотрудничества в реализации задач общественно-политического и социально-

экономического развития страны; 

обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и 

управления, внедрение современных форм предоставления информации, 

касающейся прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц; 

совершенствование системы «Электронное правительство», повышение 

эффективности, качества оказания и доступности государственных услуг для 

населения и субъектов предпринимательства. 

1.3. Совершенствование системы общественного управления: 

внедрение эффективных механизмов диалога с народом; 

развитие современных форм осуществления общественного контроля, 

повышение эффективности социального партнерства; 

развитие институтов гражданского общества, повышение их 

общественной и политической активности; 

повышение значения и эффективности деятельности института махалли в 

общественном управлении; 

усиление роли средств массовой информации, защита профессиональной 

деятельности журналистов. 

 

4.2. Постановка задач по приоритету и дальнейшего 

реформирования судебной системы по Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Узбекистана по пяти приоритетным 

направлениям в 2017-2021 гг. 

II. Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и 

дальнейшего реформирования судебно-правовой системы 

2.1. Обеспечение подлинной независимости судебной власти, 

повышение авторитета суда, демократизация и совершенствование 

судебной системы: 

повышение статуса, уровня материального стимулирования и 

социального обеспечения судей и работников аппарата суда, укрепление 

материально-технической базы судов; 

принятие действенных мер по недопущению неправомерного воздействия 

на судей; 

всемерная реализация принципов независимости и беспристрастности 

суда, состязательности и равноправия сторон судебного процесса; 
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расширение сферы применения института «Хабеас корпус», усиление 

судебного контроля за следствием; 

дальнейшая специализация судов, укрепление их аппарата; 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий 

в деятельность судов. 

2.2. Обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан: 

своевременное рассмотрение обращений граждан, обеспечение 

неотвратимости ответственности за допущение фактов волокиты, 

бюрократизма и безразличного отношения к рассмотрению обращений, а также 

принятие всех необходимых мер по восстановлению нарушенных прав; 

обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан в 

деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих органов; 

укрепление гарантий реализации прав граждан на частную 

собственность; 

обеспечение беспрепятственного доступа граждан к правосудию; 

повышение эффективности исполнения судебных актов и актов иных 

органов. 

2.3. Совершенствование административного, уголовного, 

гражданского и хозяйственного законодательства: 

совершенствование и либерализация норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, декриминализация отдельных уголовных 

деяний, гуманизация уголовных наказаний и порядка их исполнения; 

повышение эффективности и качества отправления правосудия, 

совершенствование процессуальных основ административного, уголовного, 

гражданского и хозяйственного судопроизводства; 

совершенствование порядка рассмотрения уголовных, гражданских и 

хозяйственных дел, сокращение дублирующих полномочий и инстанций; 

внедрение современных форм и методов электронного судопроизводства 

и исполнительного производства. 

2.4. Совершенствование системы противодействия преступности и 

профилактики правонарушений: 

повышение эффективности координации деятельности по борьбе с 

преступностью и профилактике правонарушений; 

усиление организационно-практических мер по борьбе с религиозным 

экстремизмом, терроризмом и другими формами организованной преступности; 

совершенствование организационно-правовых механизмов 

противодействия коррупции и повышение эффективности антикоррупционных 

мер; 

повышение правовой культуры и правосознания населения, организация 
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эффективного взаимодействия в данном направлении государственных 

структур с институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации. 

2.5. Дальнейшее укрепление законности в судебно-правовой системе: 

эффективное планирование и анализ итогов работы правоохранительных 

и контролирующих органов, выявление и устранение причин и условий 

системных нарушений; 

совершенствование системы обучения, подбора, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, ротации работников судебных, 

правоохранительных и контролирующих органов; 

внедрение современных механизмов ведомственного контроля по 

предупреждению, профилактике и пресечению правонарушений среди 

работников правоохранительных и контролирующих органов; 

повышение эффективности механизмов общественного контроля за 

деятельностью правоохранительных и контролирующих органов, укрепление 

доверия граждан к правоохранительной системе. 

2.6. Совершенствование системы оказания юридической помощи и 

услуг: 

повышение эффективности деятельности юридических служб 

государственных органов; 

развитие института адвокатуры, повышение роли адвоката в 

рассмотрении уголовных, гражданских, административных и хозяйственных 

дел; 

реформирование системы нотариата и органов записей актов 

гражданского состояния. 

 

4.3. Постановка задач по дальнейшему развитию и либерализации 

экономики и развитию социальной сферы по Стратегии действий 

по дальнейшему развитию Узбекистана по пяти приоритетным 

направлениям в 2017-2021 гг.. 

III. Приоритетные направления развития и либерализации экономики 

3.1. Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и 

сохранение высоких темпов роста экономики: 

обеспечение устойчиво высоких темпов роста валового внутреннего 

продукта за счет сохранения макроэкономической сбалансированности, 

углубления структурных и институциональных преобразований на основе 

реализации принятых среднесрочных программ; 

обеспечение сбалансированности Государственного бюджета на всех 

уровнях с сохранением социальной направленности расходов, 

совершенствование межбюджетных отношений, направленное на укрепление 
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доходной части местных бюджетов; 

продолжение курса на снижение налогового бремени и упрощения 

системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования 

и расширение мер соответствующего стимулирования; 

дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем 

применения инструментов в соответствии с передовым международным 

опытом, а также поэтапное внедрение современных рыночных механизмов 

валютного регулирования, обеспечение стабильности национальной валюты; 

углубление реформирования и обеспечение устойчивости банковской 

системы, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их 

финансовой устойчивости и надежности, дальнейшее расширение 

кредитования перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов 

малого бизнеса и частного предпринимательства; 

расширение объемов страховых, лизинговых и иных видов финансовых 

услуг за счет внедрения их новых видов и повышения качества, а также 

развитие фондового рынка как альтернативного источника привлечения 

капиталов и размещения свободных ресурсов предприятий, финансовых 

институтов и населения; 

дальнейшее развитие международного экономического сотрудничества, в 

том числе путем расширения связей с ведущими международными и 

зарубежными финансовыми институтами, продолжение проведения 

взвешенной политики внешних заимствований, эффективное использование 

привлеченных иностранных инвестиций и кредитов. 

3.2. Повышение конкурентоспособности национальной экономики за 

счет углубления структурных преобразований, модернизации и 

диверсификации ее ведущих отраслей: 

обеспечение сбалансированности и устойчивости национальной 

экономики, увеличение в ее структуре доли промышленности, сферы услуг, 

малого бизнеса и частного предпринимательства; 

проведение активной инвестиционной политики, направленной на 

модернизацию, техническое и технологическое обновление производства, 

реализацию проектов производственной, транспортно-коммуникационной и 

социальной инфраструктуры;  

дальнейшая модернизация и диверсификация промышленности путем 

перевода ее на качественно новый уровень, направленные на опережающее 

развитие высокотехнологичных обрабатывающих отраслей, прежде всего по 

производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на базе 

глубокой переработки местных сырьевых ресурсов; 

создание эффективной конкурентной среды для отраслей экономики и 
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поэтапное снижение монополии на рынках товаров и услуг; 

освоение выпуска принципиально новых видов продукции и технологий, 

обеспечение на этой основе конкурентоспособности отечественных товаров на 

внешних и внутренних рынках; 

продолжение политики стимулирования локализации производства и 

импортозамещения, прежде всего потребительских товаров и комплектующих 

изделий, расширение межотраслевой промышленной кооперации; 

сокращение энергоемкости и ресурсоемкости экономики, широкое 

внедрение в производство энергосберегающих технологий, расширение 

использования возобновляемых источников энергии, повышение 

производительности труда в отраслях экономики; 

создание новых и повышение эффективности действующих свободных 

экономических зон, технопарков, малых промышленных зон; 

ускоренное развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг в 

формировании валового внутреннего продукта, кардинальное изменение 

структуры предоставляемых услуг, прежде всего за счет современных 

высокотехнологичных видов услуг; 

ускоренное развитие индустрии туризма, повышение ее роли и вклада в 

экономику, диверсификация и улучшение качества туристских услуг, 

расширение туристской инфраструктуры; 

либерализация и упрощение экспортной деятельности, диверсификация 

структуры и географии экспорта, расширение и мобилизация экспортного 

потенциала отраслей экономики и территорий; 

дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в экономику, социальную 

сферу, системы управления. 

3.3. Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства: 

углубление структурных реформ и динамичное развитие 

сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление 

продовольственной безопасности страны, расширение производства 

экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного 

потенциала аграрного сектора; 

дальнейшая оптимизация посевных площадей, направленная на 

сокращение посевных площадей под хлопчатник и зерновые колосовые 

культуры, с размещением на высвобождаемых землях картофеля, овощей, 

кормовых и масличных культур, а также новых интенсивных садов и 

виноградников;  

стимулирование и создание благоприятных условий для развития 

фермерских хозяйств, прежде всего многопрофильных, занимающихся как 
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производством сельскохозяйственной продукции, так и переработкой, 

заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами и оказанием услуг; 

реализация инвестиционных проектов по строительству новых, 

реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих предприятий, 

оснащенных самым современным высокотехнологичным оборудованием по 

более глубокой переработке сельхозпродукции, производству полуфабрикатов 

и готовой пищевой продукции, а также тароупаковочных изделий; 

дальнейшее расширение инфраструктуры по хранению, транспортировке 

и сбыту сельскохозяйственной продукции, оказанию агрохимических, 

финансовых и других современных рыночных услуг; 

дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, 

развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов, широкое внедрение в 

сельскохозяйственное производство интенсивных методов, прежде всего 

современных водо- и ресурсосберегающих агротехнологий, использование 

высокопроизводительной сельскохозяйственной техники; 

расширение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению в 

производство новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур, 

устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к местным почвенно-

климатическим и экологическим условиям, и пород животных, обладающих 

высокой продуктивностью; 

принятие системных мер по смягчению негативного воздействия 

глобального изменения климата и высыхания Аральского моря на развитие 

сельского хозяйства и жизнедеятельности населения. 

3.4. Продолжение институциональных и структурных реформ, 

направленных на сокращение присутствия государства в экономике, 

дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной 

собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства: 

обеспечение надежной защиты прав и гарантий частной собственности, 

устранение всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на 

пути развития частного предпринимательства и малого бизнеса, реализация на 

практике принципа «Если богат народ, то и государство будет богатым и 

сильным»; 

создание благоприятной деловой среды для широкого развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства, строгое пресечение незаконного 

вмешательства государственных, правоохранительных и контролирующих 

органов в деятельность предпринимательских структур; 

дальнейшее расширение и упрощение процедур приватизации 

государственной собственности, сокращение участия государства в уставных 



 
90 

фондах хозяйствующих субъектов, создание благоприятных условий для 

развития частного предпринимательства на базе приватизированных объектов 

государственной собственности;  

совершенствование инвестиционного климата, активное привлечение в 

отрасли экономики и регионы страны иностранных, прежде всего, прямых 

иностранных инвестиций; 

внедрение современных международных стандартов и методов 

корпоративного управления, усиление роли акционеров в стратегическом 

управлении предприятиями; 

совершенствование механизма и упрощение процедур подключения 

субъектов предпринимательства к инженерным сетям; 

сокращение роли государства в регулировании социально-

экономического развития страны, децентрализация и демократизация системы 

государственного управления, расширение государственно-частного 

партнерства, повышение роли негосударственных, общественных организаций 

и местных органов самоуправления. 

3.5. Комплексное и сбалансированное социально-экономическое 

развитие областей, районов и городов, оптимального и эффективного 

использования их потенциала: 

обеспечение комплексного и эффективного использования природного, 

минерально-сырьевого, промышленного, сельскохозяйственного, туристского и 

трудового потенциала каждого региона для ускорения социально-

экономического развития, повышения уровня занятости и доходов населения; 

сокращение дифференциации в уровне социально-экономического 

развития регионов за счет расширения масштабов модернизации и 

диверсификации экономики территорий, ускоренного развития сравнительно 

отстающих районов и городов, прежде всего, посредством наращивания их 

промышленного и экспортного потенциала; 

активное развитие малых городов и поселков городского типа за счет 

создания в них новых промышленных производств и сервисных центров, 

создание малых промышленных зон, привлечение средств крупных 

хозяйственных объединений, кредитов банков и частных иностранных 

инвестиций; 

сокращение субвенционных районов и городов, расширение доходной 

базы местных бюджетов за счет ускоренного развития в них промышленности и 

сферы услуг; 

дальнейшее развитие и модернизация производственной, инженерно-

коммуникационной и социальной инфраструктуры территорий в целях 

создания благоприятных условий для размещения промышленных и других 
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производственных объектов, широкого развития частного 

предпринимательства и улучшения условий жизни населения.  

IV. Приоритетные направления развития социальной сферы 

4.1. Последовательное повышение реальных доходов и занятости 

населения: 

повышение реальных денежных доходов и покупательской способности 

населения, дальнейшее сокращение количества малообеспеченных семей и 

уровня дифференциации населения по доходам; 

последовательное повышение размеров заработной платы работников 

бюджетных учреждений, пенсий, стипендий и социальных пособий в размерах, 

опережающих темпы инфляции; 

создание новых рабочих мест и обеспечение рациональной занятости 

населения, прежде всего выпускников средних специальных и высших учебных 

заведений, обеспечение сбалансированности и развитие инфраструктуры рынка 

труда, сокращение уровня безработицы; 

создание условий трудоспособному населению для полной реализации их 

трудовой и предпринимательской активности, повышение качества рабочей 

силы, расширение системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации лиц, нуждающихся в трудоустройстве. 

4.2. Совершенствование системы социальной защиты населения и 

охраны здоровья, повышение социально-политической активности 

женщин: 

обеспечение обязательных социальных гарантий населению, усиление 

социальной защиты уязвимых слоев населения и государственной поддержки 

пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями, улучшение 

социального обслуживания, развитие государственно-частного партнерства в 

предоставлении социальных услуг населению; 

дальнейшее реформирование сферы здравоохранения, прежде всего 

первичного звена, скорой и экстренной медицинской помощи, направленное на 

повышение доступности и качества медицинского и социально-медицинского 

обслуживания населению, формирование здорового образа жизни населения, 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

дальнейшая реализация комплексных мер по укреплению здоровья семьи, 

охране материнства и детства, расширению доступа матерей и детей к 

качественным медицинским услугам, оказанию им специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, снижению младенческой и 

детской смертности; 

повышение социально-политической активности женщин, усиление их 

роли в управлении государством и обществом, обеспечение занятости женщин, 
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выпускниц профессиональных колледжей, широкое привлечение их к 

предпринимательской деятельности, дальнейшее усиление основ семьи; 

дальнейшее развитие и совершенствование системы медико-социальной 

помощи пенсионерам, инвалидам, одиноким престарелым и другим уязвимым 

категориям населения для обеспечения их полноценной жизнедеятельности;  

дальнейшее развитие фармацевтической промышленности и улучшение 

обеспеченности населения и медицинских учреждений доступными, 

качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, реализация мер по недопущению необоснованного роста цен на 

них; 

обеспечение снижения показателей заболеваемости населения и 

повышения продолжительности жизни населения. 

4.3. Реализация целевых программ по строительству доступного 

жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-

коммуникационной и социальной инфраструктуры, обеспечивающих 

улучшение условий жизни населения: 

дальнейшее улучшение жилищных условий населения, прежде всего 

молодых семей, жителей ветхих жилых домов и других граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, путем предоставления им ипотечных 

кредитов на льготных условиях и строительства доступного жилья в городах и 

сельской местности; 

повышение уровня обеспеченности коммунально-бытовыми услугами, 

прежде всего кардинальное улучшение обеспечения населения сельской 

местности чистой питьевой водой путем строительства новых водопроводных 

линий, последовательного внедрения современных экономичных и 

эффективных технологий; 

обеспечение экологической безопасности проживания людей, 

строительство и модернизация комплексов переработки бытовых отходов, 

укрепление их материально-технической базы, обеспечение населения 

современными объектами утилизации отходов; 

коренное улучшение транспортного обслуживания населения, повышение 

безопасности пассажирских перевозок и сокращение вредных выбросов в 

атмосферу, приобретение новых комфортабельных автобусов, строительство и 

реконструкция автовокзалов и автостанций; 

дальнейшее строительство и реконструкция дорожной инфраструктуры, 

прежде всего развитие региональных автомобильных дорог, капитальный и 

текущий ремонт межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц 

населенных пунктов; 

улучшение обеспечения населения электрической энергией на основе 
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строительства новых и модернизации действующих электрогенерирующих 

мощностей, обновления низковольтных электрических сетей и 

трансформаторных пунктов, а также реализация мер по улучшению 

обеспечения населения другими топливно-энергетическими ресурсами и 

расширение использования возобновляемых источников энергии; 

развитие и совершенствование деятельности театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских организаций и музеев, укрепление их 

материально-технической базы. 

4.4. Развитие сферы образования и науки: 

продолжение курса дальнейшего совершенствования системы 

непрерывного образования, повышения доступности качественных 

образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в 

соответствии с современными потребностями рынка труда; 

осуществление целенаправленных мер по укреплению материально-

технической базы образовательных учреждений путем проведения работ по их 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту, оснащению 

современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной 

техникой, учебно-методическими пособиями; 

расширение сети дошкольных образовательных учреждений и коренное 

улучшение условий в данных учреждениях для всестороннего 

интеллектуального, эстетического и физического развития детей, обеспечение 

доступности и значительного повышения охвата детей дошкольным 

образованием, повышение уровня квалификации педагогов и специалистов; 

кардинальное повышение качества общего среднего образования, 

углубленное изучение иностранных языков, информатики, других важных и 

востребованных предметов, включая математику, физику, химию, биологию; 

строительство новых, реконструкция существующих объектов детского 

спорта и детских школ музыки и искусства в целях вовлечения детей к 

массовым занятиям спортом, приобщения их к миру музыки и искусства; 

совершенствование работ по подготовке и трудоустройству учащихся 

профессиональных колледжей по специальностям, отвечающим требованиям 

рыночной экономики и потребностям работодателей; 

повышение качества и эффективности деятельности высших 

образовательных учреждений на основе внедрения международных стандартов 

обучения и оценки качества преподавания, поэтапное увеличение квоты приема 

в высшие образовательные учреждения;  

стимулирование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и 

инновационных достижений в практику, создание при высших 
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образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах научно-

экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких 

технологий, технопарков. 

4.5. Совершенствование государственной молодежной политики: 

воспитание физически здоровой, духовно и интеллектуально развитой, 

самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодежи с твердыми 

жизненными взглядами, повышение ее социальной активности в процессе 

углубления демократических реформ и развития гражданского общества; 

трудоустройство и привлечение в сферу частного предпринимательства 

выпускников средних специальных, профессиональных и высших 

образовательных учреждений; 

поддержка и реализация творческого и интеллектуального потенциала 

молодого поколения, формирование здорового образа жизни среди детей и 

молодежи, широкое привлечение их к физической культуре и спорту; 

социальная защита молодежи, создание для молодых семей достойных 

жилищных и социально-бытовых условий; 

организация эффективной деятельности органов государственной власти 

и управления, образовательных учреждений, молодежных и иных организаций 

в реализации государственной молодежной политики. 
 

 

4.4. Постановка задач по обозначению продуманной 

взаимовыгодной и практической внешней политики по Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Узбекистана по пяти 

приоритетным направлениям в 2017-2021 гг.. 

 

V. Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, 

межнационального согласия и религиозной толерантности, а также 

осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней 

политики 

5.1. Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, 

религиозной толерантности и межнационального согласия: 

защита конституционного строя, суверенитета, территориальной 

целостности Республики Узбекистан; 

совершенствование системы обеспечения информационной безопасности 

и защиты информации, своевременное и адекватное противодействие угрозам в 

информационной сфере; 

укрепление гражданского, межнационального, межконфессионального 

мира и согласия; 

укрепление обороноспособности государства, повышение боевой мощи и 
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боеспособности Вооруженных Сил Республики Узбекистан; 

предотвращение экологических проблем, наносящих урон состоянию 

окружающей среды, здоровью и генофонду населения; 

совершенствование системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Приоритетные направления в сфере осуществления взвешенной, 

взаимовыгодной и конструктивной внешней политики: 

укрепление независимости и суверенитета государства, дальнейшее 

укрепление места и роли страны в качестве полноправного субъекта 

международных отношений, вхождение в число развитых демократических 

государств, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и 

добрососедства; 

укрепление международного имиджа Республики Узбекистан, доведение 

до мирового сообщества объективной информации о проводимых в стране 

реформах; 

совершенствование нормативно-правовой базы внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, а также 

договорно-правовой основы международного сотрудничества; 

урегулирование вопросов делимитации и демаркации Государственной 

границы Республики Узбекистан. 
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IV. МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1. 

Обеспечение баланса между государством и обществом, внедрение 

новых методов управления государством (2 часа). 

Контрольные вопросы: 

1.1. Усиление роли Олий Мажлиса в углублении демократических реформ и 

модернизация страны 

1.2. Реформа государственного управления. Совершенствование системы 

электронного правительства, определение задач по повышению эффективности 

государственных услуг. 

1.3. Определение задач по совершенствованию системы государственного 

управления в Узбекистане 

  

Список литературы 

1. Абдунабиев А.  Истоки духовности и добрых традиций. – Т., 2001. 

2. Алимова Д.А. История как история, история как наука. В 2-х т. – Т.: 

Узбекистон, 2008. 

3. Алимова Д.А., Голованов А.А.  Узбекистан в 1917 – 1990 гг.: 

противоборство идей и идеологий. – Т., 2002. 

4. Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации: Сб. докл. 

межд. конф., посв. объявлен. Ташкента ISESCO столицей исламской 

культуры – 2007. – Т., 2007. 

5. Дубков В.В. Теория и практика строительства демократического 

общества в Узбекистане. -  Т., 2008. 

6. Жураев С.  Гражданское общество: теория и практика.  – Т., 2003.  

7. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Узбекистан» - Газета «Народное слово», 21 

мая 2003. 

8. Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения независимости. – Т.: 

Узбекистан. 2011. –С.383. 

9. Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Собр. 

соч. - Т.1. - Т., 1996. 

10. Каримов И.А. Узбекистан – собственная модель перехода на 

рыночные отношения. Собр. соч. - Т.1. – Т., 1996. 

11. Каримов И.А.  Узбекистан на пороге XXI века: угроза безопасности, 

условия и   гарантии прогресса. Собр. соч. - Т.6. – Т., 1998. 

12. Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и 

меры по его преодолению в условиях Узбекистана.  -  Т., 2009. 
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13. Конституция Республики Узбекистан. -  Т., Узбекистан, 2014. 

14. Левитин Л.И. Узбекистан на историческом повороте. – М., Вагриус, 

2001. 

15. Новейшая история Узбекистана. – Ташкент. Адабиёт учқунлари, 2018. 

С.512. 

 

Практическое занятие 2. 

Приоритетные направления развития и либерализации экономики, 

задачи по развитию социальной сферы. (2 часа). 

Контрольные вопросы: 

1. Этапы и задачи экономических реформ. 

2. Меры на пути к развитию макроэкономической стабильности в Узбекистане: 

проблемы и решения.  

3. Реформы в сфере сельского хозяйства и структура фермерских хозяйств: 

проблемы и решения. 

4. Создание правовых основ перехода к рыночным отношениям в Республике 

Узбекистан. 

5. Созданные условия для малого бизнеса и частного предпринимательства в 

обновленном Узбекистане. 

  

Список литературы 

1. Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения независимости. – Т.: 

Узбекистан. 2011. –С.383. 

2. Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Собр. соч. - 

Т.1. - Т., 1996. 

3. Каримов И.А. Узбекистан – собственная модель перехода на рыночные 

отношения. Собр. соч. - Т.1. – Т., 1996. 

4. Каримов И.А.  Узбекистан на пороге XXI века: угроза безопасности, условия 

и   гарантии прогресса. Собр. соч. - Т.6. – Т., 1998. 

5. Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по 

его преодолению в условиях Узбекистана.  -  Т., 2009. 

6. Конституция Республики Узбекистан. -  Т., Узбекистан, 2014. 

7. Левитин Л.И. Узбекистан на историческом повороте. – М., Вагриус, 2001. 

8. Мирзиёев Ш.М. Конституция – основа нашей свободной и благополучной 

жизни, дальнейшего развития и процветания страны. Доклад на 

торжественном собрании посвященном 25-й годовщине принятия 

Конституции Республики Узбекистан. 7 декабря 2017. – Т.: Узбекистан. 

9. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 

Мажлису.  28.12.2017. – Т.: Узбекистон, 2018 

10. Мирзиёев Ш.М. Уверенно продолжим путь национального развития на 

новом этапе. – Т.: ИПТД Узбекистан, 2018 – 368 
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11. Мирзиёев Ш.М. Всестроннее развитое поколение основа великого 

будущего, созидательный труд народа – основа благополучной жизни, 

дружба и сторудничество гарантия процветания. Доклад посвященный 26-ой 

годовщине Конституции Республики Узбекистан. 7.12.2018. www.press-

servise.uz. 

12. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева Олий Мажлису. 28.12.2018 www.press-servise.uz. 

13. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и 

современность. – Т., 2004. 

 

Практическое занятие 3. 

Становление, этапы и развития концепции сильной политики  

(4 часа). 

Контрольные вопросы: 

1. Социальные реформы и их этапы в контексте перехода к рыночным 

отношениям 

2. Концепция социальных и духовных реформ. 

3. Государственная молодежная политика и вопросы обеспечения прав и 

интересов женщин. 

4. Реформы в науке и образовании 

.  
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8. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и современность. – 

Т., 2004. 

9. Независимый Узбекистан. Научно-популярный словарь. – Т., шарк, 2007. 
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10. Нуриддинов Э. Международное сотрудничество Республики Узбекистан 

со странами Европы. – Т.: Чулпон, 2002. 

11. Рашидова Г.Ш., Д.А. Камилов. Портрет человека в эпохе и эпохи в 

человеке. – Т., 2017. 

12. Рахимов М. Международное сотрудничество Узбекистана в контексте 

обеспечения стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии. – Т., 

2011. 

Практическое занятие 4. 

Создание Комитета по делам межна-циональных отношений и 

дружественных связей с зарубежными странами при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан, задачи и функции (4 часа). 

Контрольные вопросы: 

1. Основные принципы внешней политики Узбекистана. 

2. Роль Узбекистана в обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии. 

3. Сотрудничество нового Узбекистана с организациями ОБСЕ, ШОС, ЕС, СНГ, 

странами ЦА. 
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законодательства Республики Узбекистан, 2017, № 6, ст. 70). – С. 40-66 

 

V.ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и содержание организации самостоятельной работы 

Слушателю рекомендуется подготовить самостоятельную работу по 

следующим формам с учетом особенностей конкретного модуля: 

- изучение тематики модуля на основе использования нормативных 

документов, учебной и научной литературы; 
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- освоение части отчетов по раздаточным материалам; 

- работа с автоматизированными программами обучения и контроля; 

- работа над модульными разделами или темами по специальной литературе; 

- углубленное изучение модульных разделов и тем, связанных с 

профессиональной деятельностью слушателя. 

 

Темы для самостоятельного образования: 

1. Теоретико-концептуальные вопросы реформ в Узбекистане. 

2. Цель, задачи, источники и история науки. 

3. Труды Президента Республики Узбекистан И.Каримова. 

Теоретические и концептуальные основы реформ в Узбекистане 

4. Этапы политических реформ в Узбекистане. 

5. Конституция Республики Узбекистан, изменения и дополнения к ней. 

его теоретико-концептуальные основы. 

5. Факторы экономического развития Узбекистана. 

6. Экономические реформы в Узбекистане, его линии. 

7. Реформы в социальной сфере в Узбекистане и их этапы. 

8. Теоретические и концептуальные вопросы духовности в трудах первого 

Президента Республика Узбекистан Ислама Каримова «Высокая духовность - 

непобедимая сила» 

9. Реформы в системе образования Узбекистана: достижения и вызовы. 

10. Наука в Узбекистане в годы независимости. 

11. Физическая культура и спорт в Узбекистане в годы независимости. 

12. Основные принципы внешней политики Узбекистана. 

13. Конституция Республики Узбекистан - правовая основа независимости. 

14. Дальнейшее развитие Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. 

историческое значение Стратегии действий 

15. Становление национальной государственной системы в Узбекистане и 

формирование новых методов управления. 

16. Разработка Конституции Республики Узбекистан и ее принятие 

17. Создание основ создания новой политической и государственной власти в 

Узбекистане. Установление законодательной, исполнительной и судебной 

власти 

18. Экономические реформы в Узбекистане и их этапы. 

19. Выбор пути перехода Узбекистана к рыночным отношениям и 

20. создание его правовой основы. В сфере предпринимательства в стране 

реформы: достижения и проблемы 

21. Осуществление социальной защиты в годы независимости, его этапы, 

изменения в сфере в новом Узбекистане, его итоги. Реформы в науке и 
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образовании. 

22. Государственная молодежная политика и вопросы обеспечения прав и 

интересов женщин в новом Узбекистане  

23. Постановка задач по совершенствованию государственного и 

общественного строительства по Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 

24. Постановка задач по приоритету и дальнейшего реформирования судебной 

системы по Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана по 

пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 

25.Постановка задач по дальнейшему развитию и либерализации экономики и 

развитию социальной сферы по Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 

26. Постановка задач по обозначению продуманной взаимовыгодной и 

практической внешней политики по Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. 
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VI. ГЛОССАРИЙ 
 

Термин 
Значение на русском 

языке 
Значение на английском языке 

ГОСУДАРСТВО 

 

Политическая организация 

опирающася на специальный 

аппарат управления на 

территории всей страны, 

издающая для всех законы, 

имеющая суверенитет 

 

State - a politically organized body 

of people under a single 

government 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Процесс распространения 

информационных технологий, 

продукций и систем по всему 

миру. С позиции экономики и 

культуры она приводит к 

приспособлению и гармонию. 

Стороннки этого процесса 

возможности дальнейшего 

развития видят только в условиях 

развития глобального 

информатизированного 

общества. 

process of international integration 

arising from the interchange of 

world views, products, ideas and 

other aspects of culture. Advances 

in transportation, such as the steam 

locomotive, steamship, j et engine, 

container ships, and 

intelecommunications in 

frastructure, including the rise of 

the telegraph and its modern 

offspring, the Internet, and mobile 

phones, have been major factors in 

globalization, generating further 

interdependence of economic and 

cultural activities. 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

 

социально-гуманитарная 

сфера изучающая 

закономерностей динамики 

влияния, миграции, 

расселения, структуры 

строения на основе причин 

и условий социальных, 

экономических, 

биологических 

географических  

факторов 

  

Demography - a social and 

humanitarian sphere which studies 

principals of prestige dynamics, 

migration, settlement, structure on 

the bases of conditions and 

according to social, economical, 

biological, geographical factors. 

ЭЛЕКТОРАТ 

корпус избирателей, население 

принимающее участие на 

выборах 

 

Electorate – the people 111 

жараѐнида иштирок этадиган 

аҳоли. who can vote in an election 
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Цивилизация – это 

относительно цельная 

система общественно-

государственных связей и 

отношений, существующая 

в определенных конкретно-

исторических и 

пространственно-временных 

границах и обладающая 

устойчивыми 

особенностями. 
 

Civilization - the level of 

developing material and spiritual 

culture of humanity, total amount of 

serious and cultural success of one 

of large human communities (Islam 

civilization, Western Europe 

civilization) 

ПРЕМЬЕР-

МИНИСТР 

Глава правительства 

которого избирает 

парламент 

Prime Minister- the chief minister 

of a ruler or state 

БЮРОКРАТИЗМ 

Власть бюрократов, форма 

общественного строя 

характерный выделением 

органов власти от простых 

граждан  

Bureaucracy- a system of 

government or business that has 

many complicated rules and ways 

of doing things 

СВОБОДА 

СОВЕСТИ 

Свобода рлигиозного 

вероисповедания 

установленная 

Конституцией и заонами 

общества 

Freedom (liberty) of conscience – 

freedom of a religious belief given 

in the constitution and laws of the 

society 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Является одной из основных 

идей национальной 

идеологии, которая означает 

единства представителей 

разных религиозных во имя 

будущего единой Родины. 

Religious tolerance – it is one the 

main ideas of national ideology of 

independence, it means to live in 

one homeland united with people of 

different religious beliefs friendly 

on the way of achieving good future 

objective and dreams 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ПРОТИВ 

НЕВЕЖДЫ 

Призыв Первого Президента 

страны за борьбу против 

чужых, террористических 

идей путем духовно-

просветительских работ, 

воспитанием молодежи. 

Enlightenment (education) against 

illiteracy – an appeal of the 

president I.Karimov to fight against 

strange, cruel and terroristic ideas 

with education and enlightenment 

such as educating and upbringing 

the youth 

КОНСТИТУЦИЯ 

Основной Закон страны, 

документ определяющий 

основы государственного и 

общественного строя, 

систему государственных 

органов, их организации и 

Constitution – the system of beliefs 

and laws by which a country, state, 

or organization governed 



 
104 

порядок ведения 

деятельности, права и 

обязанности граждан. 

КОНЦЕПЦИЯ 

Цельная система видений и 

подходов по решению 

проблем политического 

характера 

Conception – the sum of a person’s 

ideas and beliefs concerning 

something 
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