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Объектом исследования является анализ социально-экономического развития 

Республики Узбекистан. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию управлением 

социально-экономического развития Республики Узбекистан. 

В  работе  выявлена  сущность  социально-экономического  развития региона; 

предложены методы анализа социально-экономического развития региона; 

изучены показатели и индексы социально-экономического развития Республики 

Узбекистан; предложены направления повышения уровня социально-

экономического развития Республики Узбекистан. 

Результаты исследования имеют практическую значимость, и могут 

применяться при формировании стратегии развития субъектов Российской 

Федерации и республик СНГ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

Суверенное государство Республика Узбекистан образовалось 1 сентября 1991г. 

С первых дней Узбекистан встал на курс определения собственной линии 

внутренней  и  внешней  политики,  заключения  двусторонних  и многосторонних 

взаимовыгодных договоров, с другими странами. Общественно  политические  из-

менения предполагают проведение экономических преобразований. Это требует 

решения теоретических и практических задач при переходе от плановой экономики 

к рынку. 

В настоящее время Узбекистан является одной из ключевых стран в регионе, 

занимает центральное геополитическое положение, обладает значительными 

демографическими и экономическими ресурсами. 

Узбекистан наряду с другими странами Центральной Азии выполняет роль 

«государства-буфера» между Россией с одной стороны, и Пакистаном, Турцией и 

Ираном – с другой. 

Социально-экономическое развитие региона – это центральная функция 

органов власти региона, которая становится актуальной во время кризиса и  

структурных изменений. 

Для обеспечения объективной и правильной оценки экономики Республики 

Узбекистана в международных рейтингах Государственным комитетом по 

статистике постоянно заполняется 17 вопросников международных организаций. 

Установлено сотрудничество в области статистики с Европейской экономичес

кой комиссией ООН,Международным валютным фондом, Всемирным банком, 

Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и 

другими международными структурами. 

В декабре 2018г. рейтинговые агентства Fitch и S&P впервые присвоили 

Узбекистану суверенный кредитный рейтинг. Оба агентства присвоили 

долгосрочный рейтинг на уровне «BB-», краткосрочный – «B»  

В феврале 2019г. агентство Moody's присвоило Узбекистану первый 

долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «B1» со стабильным прогнозом  

социально-экономического развития. 

В настоящее время значение региональных вопросов резко возросло в связи с 

необходимостью регулированию развития народного хозяйства Республики 

Узбекистан, управлению им в новых экономических условиях для обеспечения 

рациональных экономических связей между регионами, научно обоснованной 

хозяйственной специализации и комплексности, предотвращения автаркии в 

регионах. 

Управление развитием региона может осуществляться с помощью широкого 

спектра конкретных действий, посредством которых местная администрация  сти-

мулирует развитие экономики региона, создает новые рабочие места, увеличивает 

налоговую базу, расширяет возможности для тех видов  экономической активност

и, в которых заинтересовано местное сообщество. 

Важное значениеимеет выявление стимулирующих и сдерживающих факторов 

экономического развития Республики Узбекистан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch
https://ru.wikipedia.org/wiki/S%26P
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%27s


 

 

Целью  развития  экономики  Республики  Узбекистан  является обеспечение   

высокого уровня и качества жизни населения, на основе устойчивого 

экономического развития, сопровождающегося выполнением социальных 

функций    государства.  Приоритетами  государственной  политик      Республики   

Узбекистан является эффективноесоциально-экономическое развитие регионов. 

Для прогнозирования сценариев социально-экономического развития региона 

учитываются внутренние и внешние факторы, ограничения и риски, которые 

выявляются в ходе анализа экономического потенциала региона.   

В связи с этим особую актуальность приобретает анализ социально-

экономического развития Республики Узбекистан, который позволяет спланирова

ть сбалансированное, всесторонне обоснованное социально-

экономическое развитие.  

Объект  исследования – социальные и экономические процессы развития 

Республики Узбекистан. 

Предмет исследования – социально-экономическое развитие региона. 

Цель исследования – разработка рекомендаций  по повышению эффективности 

управления социально-экономическим развитием Республики Узбекистан. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

‒рассмотреть понятие и сущность социально-экономического развития региона; 

‒изучить показатели социально-экономического развития региона;  

‒изучить методологические аспекты стратегического управления социально-  

экономическим развитием; 

‒  провести анализ социально-экономического развития Республики Узбекистан;  

‒   дать направления совершенствования управления социально-экономическим 

развитием Республики Узбекистан. 

‒  разработать рекомендации по повышению уровня социально-экономического 

развития Республики Узбекистан. 

Степень разработанности проблемы. При анализе стратегического развития 

региона возникает необходимость исследований социально-

экономического развития как сложной системы, носящих междисциплинарный ха

рактер. 

Научной разработке вопросов государственного управления развитием 

социально-экономических процессов посвящены труды узбекских экономистов: 

таких как И.А.Каримова «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, 

условия стабильности и гарантии прогресса». Абдуназарова Н.У. «Банковский 

сектор и экономической развитие регионов Узбекистана». Саидакбаров Х.Х., 

Саидова Д.Н, Салиев А.С., Файзуллаев М. «Социально-экономическое развитие 

Республики Узбекистан за годы независимости» и другие. 

Проблемы управления социально-экономическим развитием исследовали 

Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, С.А. Глазьев, Данилов Н.И., Елисеев Е.А., 

Жилкин С.Ф. Ильин И.А.,  Юркова С.Н. и др. 

В зарубежной науке разработкой проблем развития и государственного 

Ж.Сакс, Д. Стиглиц, Й. Шумпетер и др. 

Вместе с тем, несмотря на значительное число публикации, посвящённых 



 

 

социально-экономическому развитию регионов, вопросы совершенствования 

управления социально-экономическим развитием, недостаточно исследованы.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили положения 

экономического анализа, маркетинговых исследований, стратегического 

менеджмента, теории государственного и муниципального управления. 

В работе были использованы логические, математические и статистические 

методы. Исследование базировалось на синтезе методов познания: 

общетеоретического и конкретно-исторического. Фактический материал носит 

открытый характер, использовались отечественные и зарубежные источники. 

Информационную базу исследования составили фундаментальные концепции и 

разработки, представленные в научных исследованиях узбекских, российских и 

зарубежных ученых по вопросам анализа социально-экономического развития; 

законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан, показатели 

социально-экономического развития Республики Узбекистан; индексы  социально-

экономического развития  региона; данные Федеральной службы государственной 

статистики Республики Узбекистан, данные периодической печати и других 

источников. 

Результаты исследования, в частности разработанные рекомендации по 

повышению уровня социально-экономического развития Республики Узбекистан, 

могут быть использованы при формировании стратегий социально-

экономического развития регионов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

1.1 Понятие и сущность социально-экономического развития 

 

На Глобальном форуме «Иоханессбург–2002» была утверждена программа 

развития на ХХI век, рассматриваемая как программа действий всех стран на 

ХХI век. Данная программа в мировой практике – это документ, направленный на 

обеспечение устойчивого развития, с учетом удовлетворения нужд настоящего и 

обеспечение интересов будущих поколений.  

В официальном документе ООН предложено интегральное понятие 

«устойчивое развитие», которое объединяет основные проблемы сохранения и 

восстановления окружающей природной среды и обеспечение достойной жизни 

всех поколений. Механизм оценки и, в более широком смысле, – интегрированный 

анализ состояния, воздействия и охраны окружающей среды, а также 

использования природных ресурсов применяется в Республике Узбекистан. 

Устройство регионального блока «экономика» зависит от организации 

национальной экономической системы. 

Переход к рыночной экономике и реальному федерализму сопровождается тем, 

что каждый регион становится экономической подсистемой, характеризующейся 

сильной взаимосвязанностью своих основных элементов. Значительно возрастает 

влияние доходов и платежеспособного спроса на региональное производство, 

потребление и инвестиции, развитие социальной сферы, а также влияние 

производства на занятость и доходы. 

Межрегиональный обмен осуществляется на рыночной основе, и поэтому 

регион как рынок испытывает влияние внешних конкурирующих и дополняющих 

рынков товаров, труда и капитала. 

Регион как подсистема национальной экономики имеет экономические связи с 

федеральными регулирующими системами (федеральным центром), с другими 

регионами и внешним миром. 

Отношения между регионами и внешним миром являются преимущественно 

торговыми, хотя в последнее время регионы становятся непосредственными  

участниками межрегионального и международного рынков кредитных  ресурсов, 

ценных бумаг. Регулирование таких финансовых взаимоотношений  (особенно 

межбюджетных) – одно из главных направлений государственной региональной 

экономической политики. 

Стратегия регионального развития государства неоднородна по отношению к 

регионам, его формирующим. Это обусловлено существенными различиями 

регионов в области обеспеченности ресурсами, структуры хозяйства, достигнутого 

уровня развития различных сфер экономики, условий вхождения в рыночную 

экономику, темпов трансформации форм собственности и т. д. 

Поэтому стратегия регионального развития государства, формируя и 

генерализируя, с одной стороны, основные цели и задачи своего развития на 

конкретный временной этап, с другой стороны, является основой для разработки в 



 

 

своем составе сбалансированных между собой стратегий экономического развития 

регионов. 

Регион – это целостная система со своей структурой, функциями, связями с 

внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения, которые 

характеризует:  

 ‒высокая размерность;  

 ‒   большое количество взаимосвязанных подсистем различных типов с 

локальными целями;  

 ‒многоконтурность управления;  

 ‒    значение координирующих воздействий при повышении динамичности 

элементов;  

 ‒    иерархичность структуры. 

Понятие «развитие» обычно рассматривают как фундаментальное свойство 

материи, по-разному выражающееся в различных системах (технических, 

биологических, экономических, социальных).  

«Одним из главных моментов в развитии какой-либо системы является 

внутреннее присущее системе качество, которое можно назвать способностью к 

развитию или потенциалом развития. Экономическое развитие охватывает 

широкий спектр интересов, и это обуславливает существование множества 

различных трактовок данного понятия. Для большинства экономистов его смысл 

заключается в ускорении экономического роста. В понимании лидеров бизнеса 

экономическое развитие предполагает эффективную политику, повышающую 

конкурентоспособность компании, городов, регионов и стран.  

Сторонники активного государственного вмешательства в экономику, 

идентифицируют экономическое развитие с промышленной политикой. 

Защитники окружающей среды представляют его как устойчивое развитие, 

гармонизирующее естественную и общественную системы. Лидеры профсоюзов 

видят в экономическом развитии средство повышения зарплат, стипендий, пенсий, 

пособий, повышения уровня базового образования и качества подготовки кадров.  

Для общественных лидеров и специалистов в сфере местного самоуправления, 

экономическое развитие - это способ укрепления городской и сельской экономики 

в целях сокращения бедности и неравенства. 

Основные цели управления социально-экономическим развитием региона 

представлены на рисунке 1. 

Изучая трактовки понятия «развитие», можно выделить такие моменты.» 

Экономическое развитие трактуется как деятельность, направленная на 

решение проблем. Примером такого определения является следующее: 

«Экономическое развитие это деятельность властей по привлечению компаний для 

работы в данном городе с тем, чтобы люди имели работу, а администрация могла 

получать доходы от налогов...». 

«Под развитием понимается также объективный процесс качественных 

изменений, происходящих в системе. Если функционирование системы 

сопровождается прогрессивным изменением её структуры, то налицо развитие, в 

результате которого возникает новое качественное состояние объекта. Развитие - 



 

 

это изменение социальной системы, необходимое для обеспечения её 

устойчивости, для её будущего, для её «конкурентоспособности».  

 

Рисунок 1 – Цели управления социально-экономическим развитием региона 

Рассматривая развитие экономики региона как сложный многоплановый 

процесс, мы осознаём невозможность его однозначного толкования, в том числе и 

в отношении стратегического развития органа местного самоуправления. 

Во-вторых, исследователи в предлагаемых, часто формальных определениях 

отделяют понятие «развитие» от понятия «рост». Но можно встретить определения 

понятия «рост», более близкие понятию «развитие».  

Например, лауреат Нобелевской премии 1971г. С. Кузнец считал 

экономический рост «долгосрочным увеличением способности хозяйства 

обеспечивать всё более разнообразные потребности населения с помощью 

более современных технологий и соответствующих им институциональных и 

идеологических изменений». Отсутствие чётких критериев процесса развития 

побуждает исследователей использовать показатели роста, смешивая понятия 

«рост» и «развитие», которое становится близким к понятиям 

«функционирование», «деятельность», «работа». Так о развитии региона часто 

судят по росту численности населения, расширению территории в 

административных границах, увеличению количества предприятий. Так как 

процессы роста и развития тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, а рост на 

каком-то этапе приводит к качественным изменениям, нужно с большим 

вниманием относиться к выбору критериев, показателей и индикаторов, 

характеризующих рост и развитие региона и в частности стратегического развития 

его органа местного самоуправления.» 

«Под развитием будем понимать изменение качественных параметров, 



 

 

связанных с модификацией структуры экономики региона, планировки региона, 

социальной структуры, функций и т. п., а в отношении стратегического развития 

органа местного самоуправления, как изменение его функционирования и его 

структуры, способствующих такому качественному улучшению.  

 Оба рассматриваемых понятия описываются моделями экономической 

динамики, между ними существуют глубокие качественные различия, которые в 

общем виде проиллюстрирует рисунок 2.  

 

Рисунок 2 – Различие между экономическим ростом и развитием 

По определению А.П. Гапоненко, цикл, стратегического планирования 

экономического развития региона можно представить в следующем виде. 

1. Определение целей развития региона. 

2. Анализ внешней среды развития региона. 

3. Определение сильных и слабых сторон региона. 

4. Использование имеющихся и создание новых местных преимуществ. 

5. Разработка концепции развития. 

6. Разработка плана конкретных действий и осуществление стратегии. 

7. Анализ эффективности и результативности, корректировка целей и методов 

их достижения. 

Если теории развития объясняют причины структурных изменений, колебаний 

экономической активности в городе во времени (волнообразная кривая), то теории 

роста исследуют факторы и условия поступательного устойчивого роста как 

долговременной тенденции в развитии региона (прямая линия).  

Некоторые исследователи проводят различие между экстенсивным ростом, 

измеряемым через увеличение объёма ВНП, и интенсивным, диагностируемым 

через рост ВНП на душу населения. Тем не менее, обычный рост экономики, 

выражающийся в увеличении макроэкономических показателей, не может 

рассматриваться как процесс развития, поскольку он не порождает качественно 

новые явления, а только даёт толчок процессам их приспособления. 

По мнению Й.Шумпетера форма и содержание развития задаются понятием 

«осуществление новых комбинаций», которое охватывает пять случаев: 

1) изготовление нового, ещё не известного потребителям блага или создание нового 

качества того или иного блага; 

2)   внедрение практически никому не известного метода производства; 

3)   освоение нового рынка сбыта; 
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4)   получение новых источников сырья, полуфабрикатов; 

5)   проведение соответствующей реорганизации. 

Рост обозначает улучшение экономических показателей в каждый 

последующий период времени по сравнению с предыдущим. Развитие не столь 

прямолинейно: за тот же временной промежуток улучшение экономических 

показателей не так заметно. Однако проводимая реструктуризация, качественные 

изменения в процессе развития позволяют достичь больших экономических 

результатов по сравнению с ростом в исследуемый период времени. 

В-третьих, процесс развития тесно коррелирует с процессом цикличности. Фазы 

циклов непосредственно отражаются на развитии системы, а кризисы являются 

поворотной точкой нового экономического развития. Но и процессы роста и 

цикличности также тесно взаимосвязаны. Таким образом, экономическая оценка 

фактора времени образует фундаментальную основу учения о цикличном 

изменении во времени экономических показателей и параметров, влияя на 

формирование любого плана стратегического развития.» 

В-четвёртых, исследователи не достигли согласия по поводу того, какие 

факторы являются определяющими для роста и развития. В самом общем смысле 

эту зависимость мы выделяем следующим образом: 

«Экономическое развитие – это функция (природных ресурсов, труда, капитала, 

человеческого капитала, инфраструктуры, отраслевой структуры, размера 

экономики, технологий, международной экономической ситуации, 

управленческого и организационного потенциала)».  

В-пятых, прослеживается тенденция к усложнению понятия «развитие» во 

времени, что выражается не только в увеличении количества показателей развитии, 

но и в смещении акцентов с одной группы показателей на другие. В первой 

половине XX в. развитие в основном рассматривалось как экономическое явление, 

как способность экономики создавать импульсы и поддерживать годовые темпы 

роста валового национального продукта (ВНП).  

Критерием развития являлось абсолютное и относительное изменение 

макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики. 

Считалось, что социальные блага автоматически принесёт увеличение душевого 

объёма ВНП. Но опыт ряда стран показал, что этот рост может сопровождаться 

обострением социальных проблем ‒ростом безработицы, неравенства в 

распределении доходов.  

Возникла необходимость пересмотреть критерии и показатели развития. 

Понятие «экономическое развитие» всё больше отражает расширение 

возможностей действовать и повышение возможностей инноваций. В каком-то 

смысле такой подход не является новым; его истоки можно найти в трактовке 

комплексного социально-экономического развития региона, под которым 

понимается взаимоувязанное и непротиворечивое развитие основных городских 

подсистем: экономической базы, социально-демографической структуры, 

социальной сферы, инженерно-планировочной организации, природно-

экологической среды при регулирующем воздействии управляющей подсистемы.  

Существует множество теорий экономического развития. Отличаясь в базовых, 



 

 

фундаментальных подходах, предлагая разные поведенческие гипотезы, они 

используют разные понятия и категории, по-разному объясняя процесс развития.  

С марксистских позиций понятия «размещение», «центральные места», 

«дефицит», «рента» объясняются как результат борьбы и противостояния классов, 

а не как следствие равновесия между спросом и предложением. Марксизм даёт 

политический контекст понимания того, кто выигрывает, а кто теряет в борьбе на 

«городской сцене» и по каким причинам сильная власть и активная политика‒

важнейшие составляющие марксистской теории региона. 

Ещё одна теория, объясняющая экономическое развитие территории – это 

теория экономической базы. Её основными категориями являются понятия 

базового и не базового секторов экономики. Согласно данной теории, 

эквивалентом регионального экономического развития является экономический 

рост, измеряемый показателями динамики физических объёмов производства, 

уровня доходов населения или занятости». 

Основные движущие силы экономического развития заключены в реакции 

базового сектора на внешний спрос, повышение которого приводит к увеличению 

регионального экспорта и росту в базовом секторе. Далее, изменение выпуска, 

доходов и занятости в базовом секторе мультипликативно транслируется на всю 

региональную (городскую) экономику. 

Узбекистан занимает 11 место в мире по добыче природного газа, третье место 

в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка, седьмое место в мире 

по запасам урана (4 % мировых запасов урана), по общим запасам золота 

Узбекистан стоит на четвертом месте в мире, а по уровню добычи золота  на 

седьмом. За 1991‒2017гг. структура экономики кардинально изменилась: доля 

сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37 % до 19,2 %. По золотым резервам в 

тоннах Узбекистан находится на 15 месте (данные Всемирного золотого советапо 

состоянию на декабрь 2018г.). 

В то же время при условии наращивания новых высокотехнологичных 

производств, сектора социальных услуг появляются вполне реальные 

альтернативы традиционно сложившемуся типу развития Республики Узбекистан.  

Развитие новых производств и услуг призвано повысить устойчивость базовых 

секторов и экономики области в целом, сглаживая воздействие на хозяйство, 

систему расселения и бюджетную систему конъюнктурных колебаний в 

промышленном секторе. 

«Предпринимательские теории по-своему объясняют экономическое развитие. 

Основной категорией является понятие предпринимательской функции, 

носителями которой являются физические лица ‒предприниматели. 

Предпринимательская теория ‒ это теория опосредованного развития, теория, 

согласно которой развитие обеспечивают предприниматели. В этом её сила и 

одновременно ‒ слабость, так как в силу опосредованного характера её не так 

просто последовательно реализовывать на практике. Наиболее распространённое 

применение теории‒ поддержка благоприятной для предпринимательства среды». 

Для региона, вопросы устойчивого развития имеют важное значение, в силу 

низкой диверсификации ресурсов развития, ограниченности вариантов развития, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82


 

 

высокой зависимости от внешних источников и факторов (региональных и 

федеральных органов власти, инвесторов). 

Таким образом, под устойчивым социально-экономическим развитием 

понимается совершенствование взаимодействия социальных, экономических, 

экологических и иных процессов, которые происходят на основе оптимального для 

данного периода времени использования внешних и внутренних ресурсов и не 

наносят ущерба будущим поколениям.  

Выводы, сделанные в ходе анализа многоаспектности понятия «развитие», а 

также основные подходы к определению понятия «экономическое развитие», 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 –  Основные трактовки понятия «экономическое развитие» 
Определение понятия 

«экономическое развитие» 
Трактовка 

«Способ решения проблем 

Может быть достигнуто в результате проведения 

определённой политики. Представляет собой согласованные 

действия определённых групп людей, объединившихся для 

решения насущных проблем. Предположения: ограниченные 

ресурсы, несовершенная информация 

Качественные структурные 

изменения 

На каждой стадии развития происходит структурное 

обновление системы 

Способ ведения бизнеса Соотносится с парадигмой «город-корпорация» 

Средство защиты окружающей 

среды 
Концепция устойчивого развития 

Способ реализации 

человеческого потенциала 

Позволяет максимально использовать человеческий 

потенциал 

Средство достижения социальной 

справедливости 

Главный инструмент достижения демократии, равенства 

возможностей людей во всех областях деятельности» 

 

Именно с позиций устойчивого развития будем оценивать воздействие власти 

при формировании плана стратегического развития регион на социально-

экономические процессы. 

Таким образом, развитие региона – многомерный и многоаспектный процесс, 

который рассматривается с точки зрения различных социальных и экономических 

целей. 

 Даже если речь идет только об экономическом развитии, оно обычно 

рассматривается совместно с развитием социальным [15, с. 27]. 

Социально-экономическое развитие включает в себя такие аспекты, как: 

 рост производства и доходов; 

 перемены в институциональной, социальной и административной структурах 

общества; 

 перемены в общественном сознании, перемены в традициях и привычках. 



 

 

В настоящее время основной целью экономического развития большинства стран 

мира является улучшение качества жизни населения. 

Поэтому процесс социально-экономического развития включает в себя три 

важнейшие составляющие: 

 повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня 

знаний и навыков; 

 создание условий, способствующих росту самоуважения людей 

ориентированных на уважение человеческого достоинства; 

 увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической свободы. 

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при 

оценках степени социально-экономического развития стран и регионов, однако в 

последнее время в экономической науке и политической практике им придается все 

большее значение. 

Развитие любого региона  многоцелевой и многокритериальный процесс.  

Содержание развития регионов может сильно различаться.  

В качестве целей социально-экономического развития региона используются 

такие, как увеличение доходов, улучшение образования, питания и 

здравоохранения, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, 

равенство возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурой.  

 

1.2 Показатели социально-экономического развития  

 

Для анализа социально-экономического развития региона, как правило, 

используется блочная структура системы показателей.  

Традиционно выделяют следующие блоки:  

 промышленно-производственный; 

 социальный; 

 финансовый.  

Блочная структура системы показателей социально-экономического развития 

региона наиболее удачна для построения модели регионального развития, 

поскольку позволяет с системных позиций определить причины недостаточно 

эффективного развития региона.  

Однако более целесообразным представляется целевой принцип формирования 

системы показателей, предложенный С.А.Суспицыным и другими сотрудниками 

РАН. Система показателей состоит из пяти групп. 

1.Уровень жизни. В эту группу входят показатели, отражающие доходы 

населения, состояние регионального рынка труда, обеспеченность жильем, 

структуру потребления основных продуктов питания.  

2.Промышленное и финансовое развитие региона. Группа включает показатели 

развития промышленного производства в регионе, удельные капитальные 

вложения, собираемость налогов в регионе.  

3.Сельскохозяйственный потенциал региона. Эта группа включает показатели, 

характеризующие агропромышленные возможности региона.  

4.Уровень социального благополучия. Сюда входят показатели развития 



 

 

социальной сферы регионов: качество коммуникаций региона, состояние 

здравоохранения, жилищного фонда и основных фондов непроизводственного 

назначения, обеспеченность населения услугами сферы бытового обслуживания.  

5.Экологическая ситуация в регионе. Группа показателей учитывает 

антропогенное загрязнение всех природных сфер: воды, воздуха, почвы». 

Для формирования системы показателей по данным группам новосибирскими 

учеными предлагается рассматривать 20 индикаторов регионального развития:  

 уровень занятости  %;  

 душевые доходы, тыс. руб. на человека;  

 средняя зарплата, тыс. руб. на человека;  

 уровень небедности, %;  

 обеспеченность жильем, кв. м на человека;  

 численность студентов государственных средних специальных учебных 

заведений, человек на 1000 жителей;  

 численность студентов государственных вузов, человек на 1000 жителей;  

 число врачей на 10 000 жителей;  

 численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей;  

 число больничных коек на 10 000 жителей;  

 индекс безопасности;  

 душевой ВРП, тыс. руб.;  

 валовая производительность труда, тыс. руб. на человека;  

 продукция растениеводства на 100 га пашни, тыс. руб.;  

 продукция животноводства на 100 га угодий, тыс. руб.;  

 розничный товарооборот на одного жителя, тыс. руб.;  

 удельные платные услуги, тыс. руб. на человека;  

 инвестиции на один рубль ВРП, коп.;  

 бюджетная обеспеченность, тыс. руб. на человека.  

С учетом того, что разработанная типология экономики регионов базировалась 

на подходе, предложенном экономистами РАН, в качестве основы для системы 

показателей, характеризующих использование потенциала экономики региона, 

представляется целесообразным принять набор перечисленных показателей.  

В контексте предложенного процессного подхода система показателей для 

оценки использования потенциала экономики региона будет построена не по 

функциональному или целевому принципу, а исходя из концепции совокупного 

регионального экономического процесса.  

Соответственно целям развития регионов строится система критериев 

(характеристик развития) и показателей, которые измеряют эти критерии. 

Несмотря на некоторые различия между странами и регионами в иерархии 

ценностей и в целях развития, международные организации оценивают степень 

развития стран и регионов по некоторым универсальным интегральным 

показателям.  

Одним из таких показателей является индекс развития человека, разработанный 

в рамках Программы развития ООН. Данный показатель ранжирует страны по 



 

 

восходящей от 0 до 1. При этом для расчета используются три показателя 

экономического развития: 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

 интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя 

продолжительность обучения); 

 величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и 

снижения предельной полезности дохода. 

В межрегиональном сравнении, точно так же, как и в международном анализе, 

можно использовать индекс развития человека и другие аналогичные показатели. 

Наряду с интегральными показателями можно использовать и отдельные 

частные показатели развития региона. Среди них: 

 национальный доход на душу населения; 

 уровень потребления отдельных материальных благ; 

 степень дифференциации доходов; 

 продолжительность жизни; 

 уровень физического здоровья; 

 уровень образования; 

 степень счастья населения. 

 Целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и 

соответствующие им критерии экономического развития страны. Среди 

долгосрочных целей ‒ становление и развитие постиндустриального общества, 

создание рабочих мест высшей квалификации для будущих поколений, повышение 

уровня жизни всех граждан страны, включая уровень здравоохранения, 

образования и культуры». 

Чисто экономические показатели, какими являются ВВП, душевой доход, 

производительность труда и темпы их роста, не могут в полной мере оценить 

социально-экономическое развитие региона. Не менее важны показатели 

продолжительности жизни, уровня здоровья населения, степени его образования и 

квалификации, а также показатели структурных изменений в производстве и 

обществе. 

Экономическое развитие многих стран и регионов сопровождается изменением 

структуры общественного производства, в частности, на смену индустриальному 

обществу постепенно приходит постиндустриальное. Все большая часть занятых 

работает в нематериальном секторе, все меньшая часть непосредственно в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Так называемые базовые отрасли перестают быть таковыми и никогда не станут 

базовыми опять. Потребление индивидуализируется, тиражность  производства 

падает, происходит так называемая демассификация   производства.  

Углубляется  его  интеллектуализация,  основными  факторами  производства 

становятся информационные ресурсы. Добавленная стоимость создается главным 

образом в нематериальной сфере, при этом труд приобретает новые черты: в нем 

начинают преобладать творческие функции, превалирующим типом работника 

становится творческая личность, приверженная своему делу и стремящаяся 

привнести в свою работу новые элементы. Стираются различия между низко- и 



 

 

высокотехнологичными отраслями: все отрасли становятся наукоемкими, 

абсорбируя поток управленческих, финансовых и коммерческих инноваций.  

Навыки работников и наличие прогрессивной технологии становятся важнее 

низких затрат на рабочую силу и других обычных факторов 

конкурентоспособности. 

Традиционные преимущества стран и регионов начинают утрачивать былое 

значение. Все названные тенденции проявляются почти во всех странах мира в 

большей или меньшей мере. 

Нематериальное производство становится парадигмой экономического 

развития, что заставляет по-новому оценивать степень богатства стран и регионов.  

Итак, на уровне региона можно рассматривать следующие критерии и 

соответствующие им показатели социально-экономического развития: 

 ВНП или ВРП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этих 

показателей; 

 средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 

 продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья 

людей; 

 уровень образования; 

 уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, жилья, 

телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного 

пользования; 

 уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, аптеками, 

больницами, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество 

предоставляемых медицинских услуг); 

 состояние окружающей среды; 

 равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; 

 обогащение культурной жизни людей. 

Стандартным способом оценки экономического развития региона является 

оценка уровня производства (к тому же, как правило, материального производства). 

Такая оценка является сегодня односторонней и недостаточной.  

Разработанные международными организациями подходы к оценке 

экономического развития стран заставляют при оценке уровня развития региона 

рассматривать не только объем производства, но и такие, например, аспекты, как 

образование, здравоохранение, состояние окружающей среды, равенство 

возможностей в экономической сфере, личная свобода и культура жизни.  

Вполне уместно в качестве интегрального показателя развития региона 

использовать индекс развития человека, разработанный и применяемый 

Программой развития ООН для оценки развития отдельных стран. 

В таблице 1.3 систематизированы показатели оценки результативности 

региональной социально-экономической политики. 

 

Таблица 1.3 – Система показателей для оценки региональной социально-

экономической политики 



 

 

«Цели Задачи 
Количественные показатели 

оценки 

Качественные 

показатели 

оценки 

Совершенствов

ание 

территориально

й организации 

хозяйства 

Формирование 

устойчивой системы 

расселения, создание 

кластеров, «точек роста» 

Плотность населения, чел./км2 

Уровень хозяйственной 

освоенности, ВРП/км2 

– 

Обеспечение 

высоких и 

устойчивых 

темпов 

экономического 

роста 

Развитие 

внешнеэкономических и 

межрегиональных связей 

в интересах 

экономического развития 

региона 

Доля внешнеторгового оборота 

региона во внешнеторговом 

обороте страны, % 

– 

Диверсификация 

промышленного 

производства и 

структуры экономики 

Доля обрабатывающих 

производств в структуре ВРП, %. 

Доля занятых в обрабатывающих 

производствах, % 

– 

Модернизация и развитие 

инновационной 

деятельности 

Объем инновационных товаров 

(работ, услуг), млн руб. 

Внутренние затраты на НИКОР к 

ВРП, % 

– 

Повышение социально-

экономической 

эффективности 

использования 

природных ресурсов 

Доля доходов в 

консолидированный бюджет 

региона от использования 

природных ресурсов, % 

– 

Развитие малого и 

среднего бизнеса 

Количество предприятий малого и 

среднего бизнеса,  

Доля занятых на предприятиях 

малого и среднего бизнеса, % 

Уровень 

предприниматель

ской активности. 

Удовлетвореннос

ть условиями 

ведения бизнеса 

Развитие туризма 

Количество мест в гостиницах, 

ед./чел.  

Количество посадочных мест в 

предприятиях питания, ед./ чел. 

Удовлетвореннос

ть создаваемыми 

условиями для 

развития 

туризма. Оценка 

привлекательнос

ти региона для 

развития  

Продолжение таблицы 1.3 



 

 

«Цели Задачи 
Количественные показатели 

оценки 

Качественные 

показатели 

оценки 

Укреплениефин

ансовогосостоя

ниярегиона 

Увеличение притока 

инвестиций в регион и 

реализация 

инвестиционных 

проектов 

Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения, млн. 

руб./чел. Рейтинг инвестиционной 

привлекательности региона, место 

– 

Совершенствование 

межбюджетных 

отношений (уход от 

дотаций) 

Доля собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов в 

консолидированном бюджете 

региона, %. Собственные доходы 

консолидированного бюджета на 

одного человека, руб. 

– 

Модернизация 

и развитие 

инфраструктур

ы 

Развитие транспортной и 

энергетической 

инфраструктуры 

(снижение инфра- 

структурных 

ограничений) 

Густота автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием, км дорог на 1000 км». 

Производство электроэнергии, 

млрд. кВт/час 

Удовлетвореннос

ть работой 

транспорта в 

населенном 

пункте 

Развитие 

информационных 

технологий и услуг связи 

Число абонентов фиксированного 

широкополосного доступа к сети 

Интернет, тыс. чел. 

Удовлетвореннос

ть населения 

доступностью и 

качеством услуг 

связи 

Развитие 

институциональ

ного 

обеспечения 

Совершенствование 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Количество многофункциональных 

центров предоставления 

государственных услуг, ед./10000 

чел. населения 

Оценка уровня 

восприятия 

коррупции в 

регионе 

Обеспечениеэко

логическойбезо

пасности 

Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

Объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от источников, 

приходящихся на ед. площади, 

тонн/км». Сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные 

водные объекты, м3 /км2 

Удовлетвореннос

тьэкологической

обстановкой» 

Развитиечелове

ческогопотенци

ала 

Формирование 

численности населения и 

трудовых ресурсов в 

объемах, необходимых 

для решения 

экономических задач 

Естественный прирост, тыс. чел. 

Миграционный прирост, тыс. чел.  

Доля населения в трудоспособном 

возрасте, %. Уровень безработицы 

(по МОТ), % 

– 



 

 

«Цели Задачи 
Количественные показатели 

оценки 

Качественные 

показатели 

оценки 

Рост реальных денежных 

доходов 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов и 

прожиточного минимума, % 

Удовлетвореннос

ть уровнем 

доходов семьи 

 

Обеспечение социальной 

инфраструктурой 

(здравоохранение, 

образование) 

Сводный индекс уровня развития 

отраслей социальной 

инфраструктуры, баллы 

Удовлетвореннос

ть доступностью 

и качеством 

дошкольного 

образования, 

доступностью и 

качеством 

медицины, 

условиями для 

занятия спортом, 

проведения 

досуга» 

 

Оценку социально-экономических процессов в регионе целесообразно 

осуществлять на основе матричного подхода с учетом результатов сканирования 

статистических, расчетных, информационных данных 

мониторинга, экспертных оценок, экономико-математического моделирования и 

анкетирования населения региона (таблица 1.3).  

Таблица 1.4 – Матрица оценки социально-экономических процессов в регионе  

 

Показатель 

Статистические 

данные на основе 

регионального 

мониторинга 

Расчетные 

данные на основе 

экспертных 

оценок 

Информационные 

данные на основе 

экономико-

математического 

моделирования 

Рейтинг региона  + + + 

Эффективность социально-

экономических программ 

регионального развития  

+ + + 

Эффективность региональных 

стратегий  

+ + + 

Динамика изменений социально-

экономических процессов в 

регионе  

+ + + 

Устойчивое сбалансированное 

развитие социально-

экономического потенциала 

+ + + 

Окончание таблицы 1.3 



 

 

 

Показатель 

Статистические 

данные на основе 

регионального 

мониторинга 

Расчетные 

данные на основе 

экспертных 

оценок 

Информационные 

данные на основе 

экономико-

математического 

моделирования 

региона  

 

Узбекистан, как активный участник глобального процесса по достижению 

Целей Развития Тысячелетия, планомерно реализует задачи, поставленные перед 

странами мира в 2000г. на Саммите тысячелетия. 

На национальном уровне в Узбекистане с 1997г. действует Национальная 

комиссия по устойчивому развитию (НКУР), которая затем была преобразована в 

рабочую группу под координацией Правительства Республики Узбекистан.  

Экспертами министерств и ведомств Узбекистана в 1998г. была разработана 

Концепция устойчивого развития Республики Узбекистан, одобренная НКУР.  

Реализация Целей Развития Тысячелетия Достижение Целей Развития 

Тысячелетия – это глобальный процесс, который распространяется на все 

государства мира. Очень важно, чтобы цели и задачи были адаптированы для 

каждой отдельно взятой страны с точки зрения соответствия конкретным условиям 

и достижимости.  

На основе глобальных Целей Развития Тысячелетия Узбекистан разработал 

восемь Национальных ЦРТ. 

1.Сокращение малообеспеченности; 

2.Повышение качества образования в начальных и средних школах; 

3.Поощрение равенства женщин и мужчин и расширение прав и возможностей 

женщин; 

4.Сокращение детской смертности; 

5.Улучшение материнского здоровья; 

6.Борьба с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями; 

7.Обеспечение экологической устойчивости; 

8.Формирование глобального партнерства в целях развития; 

 

Вывод по разделу 1 

Современный высокоинтеллектуальный стратегический анализ и синтез (в 

который входят прогнозирование, проектирование, программирование, 

планирование, разработка соответствующих порядков и методик) – это 

многокомпонентная интеллектуальная конструкция, которая требует 

органического сочетания методологического, научно-методического, 

организационно-институционального и кадрового обеспечения.  

Для разработки таких документов необходимо мощное методологическое, 

научно-теоретическое, эмпирическое и экспертно-аналитическое обеспечение. 

Окончание таблицы 1.4 



 

 

В первой главе были изученытеоретико-правовые основы анализа социально-

экономического развития региона, в том числе понятие и сущность социально-

экономического развития; показатели социально-экономического развития.  

Анализ социально-экономического положения Республики Узбекистан 

проведем во второй главе. 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

2.1  Социально-экономическое положение Республики Узбекистан 

 

Суверенное государство Республика Узбекистан образовалось 1 сентября 

1991 г. В административном отношении оно включает Республику Каракалпакстан 

и 12 областей: Андижанская, Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, 

Навоийская, Наманганская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская, 

Ташкентская, Ферганская, Хорезмская. Столица республики – г. Ташкент. 

Республика Узбекистан расположена в юго –западной  части      Центральной – 

Азии, в междуречье Амударьи и Сырдарьи и занимает площадь 448,9 тыс. кв. км. 

Протяженность территории республики с запада на восток – 1425 км, с севера на 

юг – 930 км. 

Территория на севере и северо-востоке граничит с Казахстаном, на востоке и 

юго-востоке – с Кыргызстаном и Таджикистаном, на западе – с Туркменистаном, 

на юге – с Афганистаном. Общая длина протяженности государственной границы 

составляет 6221 км. Протяженность границ с Афганистаном – 137 км, с 

Казахстаном – 2.203 км, с Кыргызстаном – 1.099 км, с Таджикистаном – 1.161 км и 

с Туркменистаном – 1.621 км. 

По природно-географическим условиям Узбекистан является одним из 

наиболее благоприятных регионов в Центральной Азии. Территория Узбекистана 

представляет собой своеобразное сочетание равнинного и горного рельефа. 

Большую часть территории Узбекистана занимают равнины (около четырех 

пятых территории). Одной из главных является Туранская равнина. 

Узбекистан  является связующим  звеном  между  сопредельными  государства

ми:  Казахстаном,  Кыргызстаном,  Таджикистаном,  Туркменистаном  и  Афганис

таном.  Через  активное  сотрудничество  с  Узбекистаном  открывается  возможно

сть  установления  выгодных  отношений  во  всём Центрально-Азиатском регионе. 

Узбекистан граничит с пятью государствами. Это значит, что он имеет 

центральное и, в то же время, транзитное экономико- и политико-географическое 

положение в Центральной Азии, что делает республику важным интегратором в 

регионе. 

Удобство экономико‒

географического микроположения Узбекистана  выражается в наличии  достаточн

о  хорошей транспортной связи  со  всеми   сопредельными государствами. Благоп

риятное расположение   республики  в  пределах  Центральной  Азии  во  многом  

способствовало  превращению  её  в  самое  населённое  и  экономически  сравнит

ельно развитое государство региона. 

Такое выгодное экономико−географическое  положение Узбекистана  даёт воз-

можность  для  создания  в приграничных (контактных) регионах       (Ферганская  

долина, Нижнеамударьинский  регион,  Сурхандарьинская область) совместных 

предприятий и свободных  экономических зон. Решение проблем использования 

трансграничных рек и дорог Центральной Азии  ещё более  усилит  выгоды   

экономико-географического микроположения  Узбекистана. 



 

 

Экономико-географическое мезоположение  Узбекистана,   определяемое    по  

отношению к окружающим Центральную Азию государствам  (Российская  Феде-

рация,  Афганистан, Иран,  страны Кавказа, Китай), оценивается обычно как средне 

благоприятное.  

С одной стороны, Республика Узбекистан связана  современными  транспорт-

ными  путями  с  государствами  Кавказа  и,  особенно,  с  Российской  Федерацие

й  и традиционно  ведёт  с  ними  разностороннее  сотрудничество.   

Не  случайно  крупнейшим  внешнеторговым  партнёром  Узбекистана  остаёт-

ся  Россия.  С  другой  стороны,  связи  Узбекистана  с  прилегающими  к Цент-

ральной  Азии  с  юга  Ираном  и  Афганистаном,  несмотря  на  тесные  отноше-

ния  в  историческом  прошлом,  на современном этапе осложняются определённы

ми природно-техническими и геополитическими  препятствиями. 

Политико-географическое положение Узбекистана характеризуется его нахож-

дением  на  стыке  выделяемых  в  классической  геополитике  Хартленда (Heartla

nd‒«сердцевинная земля»), то есть внутриконтинентальной  части  Евразии,  и   

Римленда  (Rimland,  «внутренний  полумесяц»),  то  есть  окраинных  приморс

ких стран юго-запада Евразии. Это является  причиной  повышенного  геополити-

ческого  интереса  к  Узбекистану  со  стороны  многих  стран,  стремящихся к 

геополитическому господству в мире. 

Кроме  того,  геополитические  возможности  Узбекистана  предопределены в

ыгодным транспортным расположением страны, богатством  стратегически  важ-

ными природными ресурсами: нефтью,  газом,  золотом,  ураном, 

благоприятными природными условиями, своеобразным местом в истории миров

ой  цивилизации,  большим  демографическим потенциалом. 

Узбекистан занимает 11 место в мире по добычеприродного газа, третье место 

в мире по экспорту и шестое место по производствухлопка, седьмое место в мире 

по запасам урана(4 % мировых запасов урана), по общим запасам 

золотаУзбекистан стоит на четвертом месте в мире, а по уровню добычи золота  на 

седьмом.  

Политико географическое  положение  Узбекистана  характеризуется  и  рядом 

отрицательных  черт.  Такими  факторами  являются  опасность  международно-

го  терроризма  и  религиозного  экстремизма,  попытки  использования  террито-

рии      республики  в  рамках  международного  наркотрафика,  геоэкологические   

проблемы,  геополитическая  конкуренция  между  державами  за  влияние  в  Цен

тральной  Азии,  нестабильная  политическая  ситуация  в  соседнем Афганистане. 

Так как Республика Узбекистан расположена глубоко в центре материка и на 

значительном удалении от Мирового океана. Для выхода к океану, к морским 

портам Узбекистану приходится использовать автомобильные и железнодорожны

е пути через Россию и Казахстан (Новороссийск, Находка), Латвию (Клайпеда); для 

выхода к Персидскому заливу (Бендер-Аббас) через Туркменистан и Иран. Помимо 

этого, через Кыргызстан и Китай (Ташкент-Андижан-Ош-Эргаштом-Кашгар-

Тихий океан) Узбекистан имеет возможность выхода к Тихому океану, через 

территории Афганистана и Пакистана к Индийскому океану. Но о последнем 

направлении можно говорить только после стабилизации политической ситуации в 



 

 

Афганистане. 

Республика Узбекистан чрезвычайно богата различными природными, осо-

бенно минеральными ресурсами. С экономической точки зрения страна является 

самой развитой среди государств региона. В частности, развито орошаемое 

земледелие и связанное с ним хлопководство, шелководство и каракулеводство 

(Узбекистан является одной из ведущих стран в мире по заготовке хлопка-сырца, 

шелка и каракулевых шкурок). 

Сдерживающим фактором являются лимитированные водные ресурсы, 

поскольку основные реки Узбекистана, частности Сырдарья, Амударья и 

Зарафшан, имеют трансграничный характер 

Узбекистан обладает развитым промышленным комплексом, в котором важное 

место  занимают  электроэнергетика,  топливная  промышленность,  машиностро-

ение тракторостроение, автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностро-

ение,  химическая  и  нефтехимическая  промышленность,  производство 

строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. 

Республика Узбекистан обладает большими запасами химических сырьевых 

ресурсов (пищевая и калийная соли, фосфориты), гранита, мрамора и строительных 

материалов. Далее статистические данные взяты с сайта Международное 

информационное агентство «Фергана». 

Наличие больших запасов минеральных ресурсов, особенно имеющих 

стратегическое значение (золото, нефть, газ), повышает геостратегическое 

значение Узбекистана. На основе богатых земельно-водных ресурсов развивается 

орошаемое земледелие: в республике на сегодняшний день более 3,8 млн гектаров 

орошаемых земель. Это второй, после России, показатель среди стран СНГ. 

Примерно 95 % орошаемых земель составляют пахотные земли, к которым 

относят также территории богарного земледелия. Общая площадь пахотных земель 

составляет также около 3,8 млн га. 

Узбекистан, как и все страны на постсоветском пространстве, унаследовал 

экономику с  энерго-и  материалоемким  производством,  устаревшие  и  загрязня-

ющие окружающую  среду оборудование и технологии. 

В настоящее время в Узбекистане насчитывается 119 городов и 1065 городских 

поселков. Урбанистическая структура наиболее развита в столичном регионе и в 

Ферганской области. Почти все областные центры (за исключением г. Гулистана – 

центра Сырдарьинской области) представлены крупными и большими городами.  

Список крупнейших городов, следующих за Ташкентом (численность жителей 

на 1.01.2018г. ‒ 2310 тыс. чел.), возглавляют Самарканд ‒ 501 тыс.), Наманган‒ 461 

тыс.), Андижан ‒ 394 тыс.) и Нукус ‒ 286 тыс. чел.). На базе этих и некоторых 

других городов формируются главные полюса социально-экономического 

развития и опорный каркас территориальной организации производства  городские 

(вернее  сельско-городские) агломерации. 

Население Республики Узбекистан составляет 32 653,9 тыс. человек (на 

1 января 2018г.), из них 51 % проживает в городских поселениях.  

Основная часть населения – узбеки, на долю которых приходится почти 80 % 

всего населения. Узбекистан – многонациональная республика, здесь проживают 



 

 

представители более 100 наций и народностей. 

Главным банком республики является Центральный банк Узбекистана, 

подотчетный узбекскому правительству. 

На 2018 годбанковская система Узбекистана представлена 30 коммерческим 

банком, в том числе тремя государственными, пятью с участием иностранного 

капитала, тринадцатью акционерными и девятью частными. 

Совокупный капитал пяти крупных банков Узбекистана (Национальный банк ВЭД, 

Асакабанк, Узпромстройбанк, Агробанк и Ипотекабанк) составляет 62,7 % от 

общей стоимости активов банковской системы республики. 

Денежная единица  Республики Узбекистан – сум (Som). 

1 сум = 100 тийин. Сум введен в обращение с 1 июля 1994г. Указом Президента 

Узбекистана № УП‒870 от 16 июня 1994г. «О введении в обращение национальной 

валюты Республики Узбекистан», а также постановлением Верховного Совета 

Республики Узбекистан от 3 сентября 1993г. № 952‒XII. Сум является 

единственным законным платёжным средством на территории Республики 

Узбекистан. 

Денежная единица Узбекистана – национальная гордость, один из символов 

государственной независимости, признак суверенного государства. Введение 

национальной валюты, являясь одним из основных условий стабильности 

экономики, создало определенный механизм в осуществлении финансовой 

денежно-

кредитной политики и экономической политики в целом,  соответствующей  инте-

ресам Узбекистана. 

54,2 % населения республики составляют трудовые ресурсы. 

За 1991–2018гг. структура экономики кардинально изменилась: доля сельского 

хозяйства в ВВП снизилась с 37 % до 19,2 %. 

По золотым резервам в тоннах Узбекистан находится на 15 месте (данные 

Всемирного золотого совета по состоянию на декабрь 2018г.).  

Слабые стороны: зависимость от импорта зерновых, внутреннее производство 

покрывает лишь 25 % потребности.  

Структура ВВП по отраслям экономики (2018 год): доля сельского хозяйства в 

ВВП страны – 19,2 %, доля услуг в ВВП – 47,3 %, промышленности в ВВП – 

33,5 %.  

Занятость: 44 % в сельском хозяйстве, 20 % в промышленности, 36 % в сфере 

услуг.  

По состоянию на 1 января 2018г. в Узбекистане действуют 285,5 тысячи 

предприятий и организаций.  

 22,1 % от общего их количества заняты торговлей; 

 17,2 % - промышленным производством; 

 8,5 % - строительством; 

 7,4 % - сельским, лесным и рыбным хозяйством; 

 6 % - в сфере услуг по проживанию и питанию; 

 4,2 % - в сфере перевозки и хранения; 

 2,2 % - в сфере информации и связи; 



 

 

 2 % - в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг; 

 30,4 % - в других сферах экономики. 

В Узбекистане работают 5517 предприятий с участием иностранного капитала, 

в том числе – 3087 совместных и 2430 иностранных. Предприятий с участием 

капитала из России насчитывается 1035 единиц, Китая – 812, Южной Кореи – 510, 

Турции – 508, Великобритании – 503, Казахстана – 281, Ирана – 129, Индии – 125, 

ФРГ – 123, Афганистана – 114 и так далее.  

Основная часть предприятий с участием иностранного капитала расположена в 

Ташкенте (3624 единиц), Ташкентской (583) и Самаркандской (280) областях. 

Вывод по параграфу. 

Своим выгодным геостратегическим положением, богатыми природными и 

минеральными ресурсами, природой Узбекистан чрезвычайно привлекателен для 

многих стран, в том числе для России и США. 

Учитывая расположение Узбекистана в центре Центральной Азии, можно 

говорить о роли моста, который связывает между собой страны региона. 

Республика Узбекистан обладает большим производственным и минерально-

сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным сырьем, значительны

ми объемами полуфабрикатов, получаемых в процессе переработки, богатыми 

природными ресурсами, развитой инфраструктурой. 

Субтропический климат представляет большие возможности для выращивания 

хлопчатника, овощеводства, бахчеводства, виноградарства, плодоводства. 

 

2.2 Оценка социально-экономического положения региона как показателя 

эффективности управления развитием региона. 

 

С 1991 года Республика Узбекистан достигла значительных успехов в 

социально-экономическом развитии. Даже в годы мирового финансово-

экономического кризиса 2008‒2009гг. темпы роста  национальной экономики 

Узбекистана были в числе самых высоких в  мире. С 2010г. ежегодные темпы 

прироста ВВП республики  не опускались ниже 8 процентов.  

В основе этих прогрессивных  результатов,  получивших  признание  междуна-

родных экспертов,  лежат огромные ресурсы социально-экономического развития 

страны и  целенаправленные,  поэтапные  реформы, проводимые на  базе  «узбекс-

кой модели» перехода к рыночной экономике. 

Для обеспечения объективной и правильной оценки Республики Узбекистан  в 

международных рейтингах Государственным комитетом по статистике постоянно 

заполняется 17 вопросников международных организаций.  

Налажено сотрудничество в области статистики с Европейской экономической 

комиссией ООН, Международным валютным фондом, Всемирным банком, 

Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и 

другими международными структурами.   

Экономика Узбекистана является одной из самых крупных в Центрально-

Азиатском регионе. В последние годы она стабильно развивается и растет. 

Узбекистанские экономисты выделяют 3 периода экономического 
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развития страны. Это годы депрессии (1991‒1995гг.),становления(1996‒2003гг)  

и роста национальной экономики (с 2004г.).  

В первом периоде объем ВВП устойчиво сокращался. В 1996г.  в республике 

ситуация в экономике стабилизировалась, темпы роста ВВП были  положительны

ми. Начиная с 2004г. экономическое развитие страны развивалось динамичными 

темпами. Ежегодный прирост ВВП в среднем за 2004‒2018гг. достиг 8,1 %. 

В Узбекистане за 2004‒2018гг. доля промышленности в ВВП возросла с 14,1 % 

до 24,2 %, доля сферы услуг – с 44 % до 53 %. Инвестиции в инфраструктуру 

способствовали увеличению внутреннего спроса, расширению занятости и 

соответствующему повышению качества жизни населения.  

Структурные изменения в экономике создали основу для обеспечения высоких 

темпов экономического роста и возможность для трансформации структуры 

занятости: за 2004‒2018гг. доля занятых в промышленности и сфере услуг 

увеличилась с 67 % до 72,8 % . 

Первыми шагами на пути рыночных преобразований в Узбекистане было 

создание нормативно правовой основы  для реформирования. Главные  составляю

щие рыночной экономики были зафиксированы в Конституции Республики 

Узбекистан. Так в Конституции были закреплены право  граждан  быть  собствен-

ником, возможность функционирования различных форм собственностей и 

свобода предпринимательства (ст.53) [20] и др. 

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике, главные макроэкономические 

показатели таковы. 

В соответствии с Программой государственных статистических работ, 

Госкомстат осуществляет оценку валового регионального продукта (далее ВРП) 

Республики Узбекистан.  

ВРП – основной показатель системы национальных счетов, характеризующий 

конечный результат производственной деятельности институциональных единиц  

резидентов, расположенных на экономической территории региона, за 

определенный период времени. ВРП рассчитывается производственным методом 

как сумма валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 

в основных ценах и чистых налогов на продукты. 

Размер ВВП Узбекистана в рыночных ценах в 2018г. составил почти 

407 514,5 млрд сумов (почти 57,5 млрд долларов США). ВВП в последние десять 

лет стабильно растет, причем достаточно быстрыми темпами, давая прирост 

примерно восьми процентов ежегодно.  

В рейтинге Всемирного банка Узбекистан по размеру ВВП находится на 

73 месте (из 193 возможных). 

Динамику роста ВВП Узбекистана можно проанализировать согласно данным 

нижеприведенной таблицы 2.1. 

Объем освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в 2018г. 

составил около 2,4 млрд долларов.  

Таблица 2.1 – Объем ВВП Республики Узбекистан за 2007‒2018гг. 
Годы Сумма (млрд. сум) Индекс физического объема 



 

 

2007 28 190,0 109,5 

2008 38 969,8 109,0 

2009 49 375,6 108,1 

2010 62 388,3 108,5 

2011 78 764,2 108,3 

2012 97 929,3 108,2 

2013 120 861,5 108,0 

2014 144 867,9 108,1 

2015 171 369,0 108,0 

2016 198 871,6 104,0 

2017 254 043,1 105,3 

2018 407 514,5 105,1 

 

Графические данные представлены на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 – Динамика роста объема ВВП Узбекистана, млрд. сумм 

Таблица 2.2 – Темпы роста ВВП Узбекистана, %. 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

значение 9,0 8,1 8,5 8,3 8,2 8,0 8,1 8,0 6,0 5,3 5,1 

 

Графические данные представлены на рисунке 2.2. 

Источник – Международное информационное агентство «Фергана». 

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Узбекистане в 2017г. составил, 

249,136 трлн сумов ($30,7 млрд). Это на 5,3 % по сравнению с предыдущим годом. 

ВВП на душу населения составил 7,69 млн сумов ($949), что на 3,6 % больше чем 

в 2016г. 

В 2018г. ВВП Узбекистана в текущих ценах вырос на 5,1 % в реальном 

выражении до 407 515 трлн сумов (1 доллар США ‒ 8351 тыс. сумов).  

 

 

 

Рисунок 2.2 – Темпы роста ВВП Узбекистана, % 

ВВП на душу населения – 12,3 млн сумов и вырос на 3,3 %. 
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Валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми отраслями экономики, 

составила 88,8 % от общего объема ВВП и выросла на 5,1 %. 

Узбекистан  промышленно  ориентированное  государство.  Промышленностьв 

различных отраслях составляет более пятидесяти процентов внутреннего валового 

продукта. Далее идут такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, 

грузовые и пассажирские перевозки, торговля и оказание услуг. 

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла промышленность, которая выросла 

на 10,6 % относительно предыдущего года. 

Анализ основных факторов экономического роста показывает, что высокие 

темпы роста за последние 10 лет обеспечивались благодаря росту сельского 

хозяйства в 1,8 раза (со среднегодовым приростом за 2008-2018гг. – 6,1 %), 

промышленности – в 1,7 раза (5,4 %), строительства – в 3,4 раза (13,4 %), сферы 

услуг – в 2,3 раза (8,8 %). 

Таблица 2.3 – Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, (в 

текущих ценах, тыс. сум)  
Республика 

Узбекистан 

1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 2017г. 2018г. 

13,3 132,1 608,5 2184,3 5489,3 7843,9 12 365,3 

 

Наибольший вклад в прирост ВВП внесли промышленность и строительство, 

которые относительно предыдущего года выросли на 10,6 % и 9,9 % 

соответственно.  

Положительная динамика в промышленности была обеспечена в основном 

за счет роста добавленной стоимости горнодобывающей промышленности 

и разработки карьеров. Наименьший вклад в прирост ВВП внесли сельское, рыбное 

и лесное хозяйство. Эта отрасль выросла всего на 0,3 %. 

Темпы роста ВВП Узбекистана совпали с расчетами Международного 

валютного фонда и Всемирного банка, которые ранее прогнозировали увеличение 

этого показателя на 5 % в 2018-2019гг. В Центральном банке Узбекистана ожидали 

рост ВВП на уровне 5,2-5,3 %. 

В начале января Госкомстат Узбекистана обнародовал данные по инфляции 
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за 2018г., которая составила 14,3 %.  

Причинами роста инфляции стало ослабление сума на фоне обесценивания 

национальных валют основных торговых партнеров Узбекистана (Турции, России, 

Китая), либерализация регулируемых цен, а также повышение тарифов 

на электроэнергию и природный газ. 

Дефлятор валового внутреннего продукта (дефлятор ВВП) ценовой индекс, 

созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги (потребительской 

корзины) за определённый период в экономике. Рассчитывается  

Графические данные представлены на рисунке 2.3 

Рисунок 2.3 – Динамика ВРП на душу населения, (в текущих ценах, тыс. сум)  

как индекс Пааше и выражается в процентах.  

Основные свойства дефлятора ВВП: 

 при расчёте дефлятора цен учитываются все товары и услуги, включаемые в 

ВВП данной страны; 

 данный индекс не включает в себя импортные товары; 

 основан на потребительской корзине текущего года, а не базисного, как при  

 включает в себя цены на новые товары и услуги. 

 индексе потребительских цен; 

 включает в себя цены на новые товары и услуги. 

Рисунок 2.3 – Основные свойства дефлятора ВВП 

Расчёт дефлятора ВВП представляет собой отношение номинального ВВП, 

выраженного в рыночных ценах текущего года, к реальному ВВП, выраженному в 

ценах базисного года. Данное выражение затем умножается на 100 для перевода в 

проценты.  
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Рисунок 2.4 – Динамика индекса-дефлятора ВВП за 2008‒2017гг., в % 

к предыдущему году 
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где 1q  и 0q – продукция в натуральном выражении в отчётном и базисном периодах 

соответственно, 

0p и 1p – цена единицы продукция в натуральном выражении в отчётном и 

базисном периодах соответственно. 

Дефлятор ВВП позволяет определить реальные изменения объёмов производст

ва товаров и услуг в экономике.  

Дефлятор ВВП обычно рассчитывают органы официальной статистики, в 

России – Федеральная служба государственной статистики. 

В Республике Узбекистан за период за 2008‒2018 годы наблюдалась тенденция 

снижения индекса-дефлятора ВВП с 126,8 % до 109,6 %.  

В 2017 году отмечен относительно высокий уровень индекса-дефлятора ВВП 

(120,8 %), что, в основном, обусловлен либерализацией валютного рынка и 

девальвацией национальной валюты в сентябре 2017г.  

Создание благоприятнойделовой среды, наращивание инвестицийобеспечивали 

не только повышение темпов экономического роста, но и важные качественные 

изменения в структуре экономики Республики Узбекистан.  

В результате последовательной реализации политики структурных преобразов

аний, диверсифицирована структура экономики страны. 

 

  



 

 

Таблица 2.4 – Отраслевая структура валового внутреннего продукта Республики 

Узбекистан 

 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 2017г. 2018 г. 

I. ВВП, всего, в том 

числе  
302,8 3 255,6 15 923,4 62 388,3 171 808,3 254 043,1 407510,0 

      Валовая 

добавленная стоимость 

отраслей  

263,0 2 848,0 14 233,3 56 671,4 156 731,0 219 250,7  

     Чистые налоги на 

продукты  
39,8 407,6 1 690,1 5 716,9 15 077,3 34 792,4  

II. Валовая 

добавленная 

стоимость отраслей  

263,0 2848,0 14 233,3 56 671,4 156 731,0 219 250,7  

      Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  
85,1 978,5 4 192,8 11 201,0 28 672,2 43 149,8  

Промышленность 

(включая 

строительство)  

73,1 658,6 4 142,0 18 875,3 51 646,7 74 876,1  

     промышленность  51,7 462,4 3 370,9 15 114,8 40 264,1 59 650,9  

     строительство  21,4 196,2 771,1 3 760,5 11 382,6 15 225,2  

III Услуги  104,8 1 210,9 5 898,5 26 595,1 76 412,1 101 224,8  

    торговля, услуги по 

проживанию и питанию  
23,1 351,6 1 400,2 5 982,7 16 145,3 22 040,5  

    перевозка и хранение, 

информация и связь  
22,1 250,6 1 676,7 7 337,7 19 158,2 24 553,2  

    прочие отрасли услуг  59,6 608,7 2 821,6 13 274,7 41 108,6 54 631,1  

 

Графические данные представлены на рисунке 2.5 



 

 

 

Рисунок 2.5 – Отраслевая структура ВВП Республики Узбекистан за 2017 и 

2018гг. 

За годы независимости сохранялась тенденция постепенного сокращения 

удельного веса сельского хозяйства в структуре ВВП (с 32,4 % в 1995г. до 19,7 % в 

2017г.), что связано с дальнейшим расширением потенциала развития отраслей 

промышленности и сферы услуг. При этом, снижение доли сельского хозяйства в 

ВВП произошло на фоне положительных среднегодовых темпов прироста 

сельскохозяйственной продукции.  

Благодаря принятым мерам по диверсификации, модернизации, техническому 

и технологическому обновлению отраслей промышленности, обеспечен рост 

общих объемов промышленного производства и доли промышленности (включая 

строительство) в структуре ВВП с 27,8 % в 1995г. до 34,1 % в 2017г.  

Вместе с тем, развитие сферы услуг является одним из важнейших факторов 

роста экономики страны, увеличения занятости и повышения доходов населения. 

В результате реализации последовательных мер по реформированию сферы услуг 

и сервиса, данная отрасль за короткие сроки стала самым динамично развивающи

мся сектором экономики.  

Доля сферы услуг в ВВП возросла с 39,8 % в 1995г. до 53,4 % в 2018г. 



 

 

Принимаемые меры по формированию деловой среды, всесторонней поддержке 

и дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства способствовали увеличению его доли. 

Рисунок 2.6 – Динамика изменения доли малого бизнеса в ВВП за 2000‒

2018гг. (в % к ВВП). 

В 2018 году доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП составила 

53,4 % или 119301 млрд. сумм. Для сравнения в Японии – 55 %, Германии – 54 %, 

США‒52 %, Казахстане ‒25,6 %, России – 20 %. 

В малом бизнесе работает 78,3 % занятого населения страны, тогда как в 2000г. 

данный показатель составлял всего 31,0 %. 

В 2018г. доля малого бизнеса в производстве промышленной продукции 

составила ‒39,6 % против 12,9 % в 2000г., сельского хозяйства – 99 %, 

строительстве – 65,1 %, розничном товарообороте ‒ 88,4 %. Доля малого бизнеса в 

общем объеме экспорта республики составляет ‒27 %, импорта – 50 %, инвестиций 

– 32%.  

Согласно существующему законодательству, к малым предприятиям относятся 

предприятия, предельная численность работников которых: в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве составляет до 50 человек, в промышленности варьирует от 100 

до 270 человек в зависимости от видов деятельности; в торговле и сфере услуг – от 

25 до 50 человек.  

Также стабильно растёт внешнеторговый оборот Республики Узбекистан.  
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Таблица 2.6 – Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан  

за 2000‒2018 гг., млн.долл. 

Показатель 2000г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. 

к 2000г. 

в % 

Внешнеторговый 

оборот 

6212,1 24 309,4 26 962,10 28 664,70 461,4 

страны СНГ 2297,8 8461,5 12 045,02 14 780,2 643,2 

другие страны 3914,3 15 847,9 14 917,08 13 884,5 354,7 

Экспорт 3264,7 12 178,7 13 953,80 11 324,00 346,9 

страны СНГ 1172,2 4415,3 11 699,2 4801,45 409,6 

другие страны 2092,5 7763,4 11324 6522,55 311,7 

Импорт 2947,4 12 130,7 13 008,30 17 340,70 588,3 

страны СНГ 1125,6 4046,2 6971,3 5761,74 511,9 

другие страны 1821,8 8084,5 6037 11 578,96 635,6 

Сальдо 317,3 48 945,50 -6 016,70 -1896,2 

страны СНГ 46,6 369,1 4727,9 -960,29 -2060,7 

другие страны 270,7 -321,1 5287 -5056,41 -1867,9 

 

Графические данные представлены на рисунке 2.6. 

В течение 2018г. Узбекистан осуществлял внешнеторговые операции со 175 

странами мира, и с 86 странами достиг положительного сальдо. 

При этом, если доля стран СНГ во внешнеторговом обороте в 2000г. была 27,0 

процентов, то этот показатель в 2018г. составил 34,8 процента, по другим странам 

соответственно вырос с 73,0 до 75,2 процента. 

Мероприятия, направленные на совершенствование территориальной 

организации экономики, способствовали преодолению сырьевой направленности, 

формированию производственно-технологической базы и сглаживанию 

диспропорций в социально экономическом развитии регионов. 

Рисунок 2.6 – Динамика внешнеторгового оборота Республики Узбекистан 

В результате увеличения производства продукции, заменившей импортные 
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товары, и диверсификации промышленного производства в структуре экспорта 

достигнуты существенные изменения 

Узбекистан экспортирует – хлопок, золото, урановую руду, минеральные 

удобрения, металлы, продукцию текстильной и пищевой промышленности, 

автомобили. На энергоносители и нефтепродукты приходится 39 % экспорта. 

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2018г. составил 28 664,70 

млрд. долларов США. 

Основными внешнеторговыми партнерами республики являются Россия, 

Китай, Казахстан, Южная Корея, Турция. 

Страны, имеющие наибольший удельный вес в товарообороте республики 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.7 – Страны, имеющие наибольший удельный вес в товарообороте 

Республики Узбекистан (млн. долл. США) 
Страны Внешнеторговый 

оборот 

Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот 

Удельный 

вес. в % 

Темпы 

роста, в % 

Китай  5677,4 2502,6 3174,8 19,8 132,2 

Российская 

Федерация  

5094,1 1893,3 3200,8 17,8 117,4 

Казахстан  2610,7 1253,3 1357,4 9,1 138,6 

Турция  1930,6 810,1 1120,5 6,7 139,4 

Республика Корея  1784,0 83,7 1700,3 6,2 144,9 

Германия  712,1 42,5 669,7 2,5 126,0 

Афганистан  558,7 556,7 2,0 1,9 102,7 

Япония  525,2 12,4 512,9 1,8 360,5 

Латвия  392,1 37,4 354,7 1,4 151,1 

Украина  391,0 91,2 299,8 1,4 156,6 

Беларусь  380,5 35,5 345,0 1,3 245,1 

Кыргызстан  363,0 241,3 121,7 1,3 154,5 

 

Узбекистан за короткий исторический период, из некогда отстающего в 

развитии, оказавшегося на краю пропасти, бедного региона с гипертрофированно 

односторонней экономикой, характеризующейся сырьевой направленностью и 

полной монополией производства хлопка-сырца, из республики, находившейся в 

бывшем СССР; в настоящее время превратился в динамично и стабильно 

развивающуюся страну. В первую очередь, за счет современных отраслей, 

занимающую достойное место на международной арене. 

За короткий исторический период Узбекистан поэтапно решил  сложные и 

жизненно важные задачи: вхождение в систему международных  торгово-

экономических связей, совершенствование отраслевой структуры национальной 

экономики, развитие промышленности, обеспечение продовольственной, энергети

ческой и транспортной безопасности. 

Если в 1995г.  доля промышленности в ВВП составляла 17,1 %, то в 2018г. 

этот показатель был равен 28 %.  

Удельный вес сельского хозяйства при этом снизился с 28,1 % до 17,6 %. 



 

 

Значительно изменилась и отраслевая структура промышленности. В структуре 

узбекской промышленности выросла доля и усилилось значение электроэнергетик

и, топливной, химической промышленности, цветной металлургии, машиностроен

ия и других отраслей тяжёлой промышленности, тогда как доля лёгкой промышле

нности, в прошлом определявшей специализацию республики, уменьшилась в 

3 раза.  

С начала 2000-х годов объём промышленного производства в Узбекистане 

неуклонно растёт, при этом темпы роста обрабатывающих отраслей опережают 

темпы роста добывающих производств. В результате по итогам 2018г. в 

структуре промышленности нашей страны ведущее место с долей почти в 

20 % заняло машиностроение. 

 

2.3 Стимулирующие и сдерживающие факторы социально-экономического 

развития Республики Узбекистан. 

 

К стимулирующим факторам развития относятся: 

 благоприятное экономическое расположение; 

 субтропический климат; 

‒   большие запасы минеральных ресурсов. 

В Республики Узбекистан существуют широкие возможности для развития 

цветной металлургии, топливной, химической и строительной промышленности. 

Но выгодное географическое положение и субтропический климат для 

сельского хозяйства сдерживается недостатком водных ресурсов. 

Население и трудовые ресурсы Узбекистана – также один из опорных факторов 

социально-экономического развития страны.  

Существенное влияние на социально-экономическое развитие Республики 

оказывает демографическая ситуация. Население страны растет сравнительно 

высокими темпами, а это требует решения проблем трудозанятости, повышения 

уровня жизни народа. 

Население Узбекистана, составлявшее в 1990 году 20,2 млн. человек, достигло 

к 2018г. численности в 32,6 млн. человек.  

В период после 2010 года в Узбекистане в пересчёте на 1000 человек 

показатели рождаемости держатся на уровне 23‒24, смертности 5‒6, а 

естественного прироста, соответственно 18, то есть 1,8 % в процентном 

выражении. Но в связи с небольшим отрицательным сальдо миграции (-0,1-0,2 %), 

общий прирост населения страны составляет 1,6-1,7 % в год. 

Численность постоянного населения – данные Государственного Комитет 

Республики Узбекистан по статистике. 

По состоянию на1 января 2018г. Численность постоянного населения 

Республики Узбекистан составила 32 653,9 тыс. человек и в течение 2017г. 

увеличилась на 533,4 тыс. человек или на 1,7 %.  

В частности, численность городского населения составила 16 533,9 тыс. человек 

(51 % от общей численности населения), сельского населения – 16 120,0 тыс. 

человек (49 %).  



 

 

В 2017г. Было зарегистрировано 715,5 тысяч родившихся детей, соответственн

о коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 22,1 промилле и по 

сравнению с аналогичным периодом 2016г. снизился на 0,7 промилле (в 2016г. - 

22,8 промилле). 

Динамика численности населения Узбекистана выглядит следующим образом. 

Таблица 2.8 – Динамика населения Республики Узбекистан, млн. чел.  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Население, 

млн. чел. 

27,6 27,9 28,2 28,1 28,4 28,7 28,9 29,2 29,5 32,1 32,6 

 

Человеческие ресурсы – главный капитал страны, дороже золота, урана. 

И Республика Узбекистан  – одна из немногих стран СНГ, где происходит рост 

населения. Графические данные представлены на рисунке 2.8. 

Рисунок 2.8 – Динамика населения Республики Узбекистан, млн. чел. 

Население Узбекистана не только растёт, но и имеет все ресурсы для получени

я образования. 

В Узбекистане существует обязательное бесплатное общее среднее образовани

е со сроком обучения 11 лет, которое подразделяется на начальное (1–4 классы 

школы) и среднее (5–11 классы школы) уровни об учения.  

К началу 2018‒

2019 учебного года численность общеобразовательных учреждений в Республике 

Узбекистан составила 9774 ед., из которых 6044 ед. (62 %) находятся в сельской 

местности, 3730 ед. (38 %) – в городской местности.  

По сравнению с соответствующим периодом 2017‒2018 учебного года, 

количество общеобразовательных учреждений возросло на 0,6 % (56 ед.). 

Штатный персонал общих образовательных учреждений в 2018‒2019 учебном 

году воз рос на 8,5 % и составил 444,2 тыс. человек. В городской местности рост 

достиг ‒ 8,4 %, в сельской ‒7,3 %. Между тем рост численности преподавателей с 

высшим образованием в 2018‒2019 учебном году составил ‒ 9,7 %, со средним 
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специальным – 2,9 %. Это свидетельствует о том, что выпускники высших 

образовательных учреждений пополняют ряды педагогов. 

В 2018‒2019 учебном году  доля женщин–педагогов достигло ‒ 70,3 % против 

70,9 % в 2017‒2018 учебном году. В Узбекистане в среднем на одного учителя 

приходятся 13 учеников.  

Республика Узбекистан по охвату населения общее средним образованием, в 

частности начальным, находится в одном ряду с развитыми странами. 

В Республике Узбекистан количество академических лицеев в 2000г. 

составляло 46, а в 2018г. достигло 144, количество профессиональных колледжей 

в 2000г. составляло 241, а в 2018г. достигло 1422 единицы. 

В Республике Узбекистан в системе высшего образования идут преобразования, 

как в качестве, так и в количестве. Если в 1991г. количество высших 

образовательных учреждений составляло 52 учреждения, то к 2018 г. этот 

показатель увеличился на 34,6 %, то есть составил 70 учреждений. 

Таблица 2.9 – Основные показатели высшего образования (1991‒2018 г.) 

Годы 
Количество высших 

образовательных 

учреждений 

Число студентов  

(тыс. чел) 

Профессорско- 

преподавательский 

состав (тыс. чел) 

Число студентов, 

приходящееся на 

одного преподавателя 

1991 г. 52 340,9 21,0. 12,7 

1995 г. 58 192,1 19,9 9,6 

2000 г. 61 183,6 18,4 10,0 

2005 г. 62 278,7 23,1 12,1 

2010 г. 65 274,5 23,0 11,9 

2018 г. 70 268,3 24,0 11,2 

 

Из приведенных выше данных следует, чтовысшему образованию вреспублике 

уделяется большое значения. На протяжение ряда лет в территориях открывают 

филиалы ведущих вузов страны и зарубежья (в городе Ташкенте), вводятся новые 

специальности. 

Бурный экономический рост, большой ресурсный и человеческий потенциал 

неизменно привлекает в Узбекистан иностранный бизнес.  

В прошедшем году объем иностранных инвестиций в экономику составил 

40 737,3 млрд. сум (более 13 с половиной миллиардов долларов США), что 

равнялось почти четверти ВВП.  

Большинство иностранных капиталовложений приходится на следующие 

отрасли экономики: грузоперевозки, добычу нефти, газа, золота и 

другихполезных ископаемых, геологическую разведку, фармацевтику, машиностр

оение, торговлю.  

Объемы инвестиций ежегодно растут. Это происходит не только благодаря 



 

 

динамично развивающейся экономике, но и благоприятному инвестиционному 

климату, созданному государством для иностранного бизнеса. 

Уровень развития, масштабы и структура сферы услуг занимают сегодня особое 

место в оценке экономического статуса страны.  

Мировая практика показывает, что рост сферы услуг – одно  из важных 

направлений развития современной экономики.  

Следует отметить, что доля услуг развитых стран составляет от 2/3 до ¾ в 

валовом внутреннем продукте (ВВП). Наряду с этим, стабильный рост сферы услуг 

оказывает определяющее воздействие на уровень занятости населения.  

В Республике Узбекистан доля услуг в ВВП за 2018 год составила 46,2 %. 

В настоящее время по республике в сфере услуг задействованы 191,2 тыс. 

действующих организаций и предприятий, более 136 тыс.из них субъекты малого 

предпринимательства (без учета фермерских и дехканских хозяйств).  

В структуре действующих организаций и предприятий сферы услуг наибольш

ий удельный вес приходится на организации и предприятия, занимаются торговой 

деятельностью (33,0 %), оказывающие услуги по проживанию и питанию (9,0 %), 

перевозке и хранению (6,3 %). 

Сегодня в Узбекистане продолжается системная работа по обеспечению 

динамичного развития сферы услуг и сервиса, как одного из важнейших факторов 

и направлений углубления структурных преобразований и диверсификации 

экономики, повышения занятости, доходов и качества жизни населения страны. 

Продолжение мер, в рамках проводимых в республике экономических реформ, 

способствовали динамичному развитию сферы услуг. В результате объем рыночн

ых услуг за 2010‒2017гг. вырос в 2,6 раза и увеличился до 118,8 трлн.сум. Объем 

оказанных услуг на душу населения за этот период вырос в 2,3 раза и составил 

3,7млн.сумов. 

Таблица 2.10 – Динамика основных показателей сферы услуг по Республике 

Узбекистан за 2011–2017 гг. 
 2011 г. 2012 г. 2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I. Объем услуг 

(фактические цены), трлн. сум 

33,7 42,6 53,7 65,9 75,4 92,5 118,8 

рост к предыдущему году, % 117,2 114,7 114,4 115,1 114,0 114,5 110,7 

рост к 2010 году, %  117,2 134,04 153,8 177,0 200,0 230,0 260,0 

II. Объем оказанных услуг на 

душу населения, тыс. сум 

1148,7 1429,1 1774,0 2141,9 2407,6 2905,6 3668,3 

 

Устойчивый рост спроса на различные виды обслуживания со стороны населе-

ния и принимаемые со стороны государства практические меры по развитию 

сопутствующей инфраструктуры (социальной, транспортно-коммуникационной, 

торговой и др.) обеспечили ускоренное развитие всех отраслей сферы услуг. 

В республике за 2010‒2017гг. наблюдается рост финансовых услуг ‒ 4,9 раза, 

услуг в сфере здравоохранения – 4,8 раза, услуг связи и информатизации –4,3 раза, 

услуг проживания и питания – 3,2 раза, услуг, связанных с недвижимым 

имуществом – 3,1 раза, услуг в области архитектуры, инженерных изысканий, 



 

 

технических испытаний и анализа – 3,0 раза. 

Реформирование и укрепление финансовой устойчивости банковской системы.

 Проведение либерализации валютной политики. Усовершенствование механизма 

кредитования субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Дальнейшее расширение кредитования перспективныхинвестиционных проектов. 

Расширение спектра услуг в режиме реального времени (Интернет-банкинг, 

мобильный банкинг), а также расширение региональной сети финансовых организ

аций. С внедрением новейших электронных платежных технологий повлияли на 

рост финансовых услуг. 

В результате, объем финансовых услуг за 2017г. был равен 15 023,8 млрд. сумов 

сравнению с соответствующим периодом  прошлого года, темпы роста составили 

136,5 %. 

Объем услуг связи и информатизации за 2017г. был равен 8196,7 млрд. сумов 

сравнению с 2016г., рост составил 21,3 %.  

Это обусловлено большим спросом потребителей на услуги  телекоммуникаци

онные (84,8 %), в частности услуг и беспроводной  связи и  сети Интернет. 

Перспективы социально-экономического развития современного Узбекистана 

зависят от рационального использования в национальных и местных интересах 

всех ресурсов каждого экономического района и области республики. 

Сдерживающим фактором является неравенство регионов Узбекистана по 

уровню социально-экономического развития и темпам роста экономики. 

Это определяется целым рядом объективных причин – уровнем регионального 

развития в начальный период рыночных реформ, инвестиционной 

привлекательностью региона, экономико-

географическим развитием, уровнем развития инфраструктуры, инновационным 

потенциалом и многими другими факторами.  

В последние годы роль регионов в структурных преобразованиях страны 

значительно возросла. Был принят целый ряд мер, направленных на повышение 

экономического потенциала и конкурентоспособности регионов. 

Также сдерживающим фактором является зависимость от импорта зерновых, 

внутреннее производство покрывает лишь 25 % потребности.  

Хотя большие перемены произошли и в сельском хозяйстве. Первоначальные 

цели реформ в этой области заключались в преодолении монокультуры хлопка, 

достижениизерновойнезависимости иразвитиичастныхфермерскихидехканских 

хозяйств.  

В частности, за счёт резкого сокращения посевных площадей хлопчатника в 1,5 

раза были увеличены посевы зерновых. Благодаря этому в Узбекистане за 

короткий срок валовой сбор зерна  вырос  в  3,5-4 раза,  что  способствовало  обес-

печению зерновой независимости страны. Кроме 

того, в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны большое вни

мание было уделено развитию овощеводства, картофелеводства, 

садоводства,  виноградарства, молочно-мясного животноводства, птицеводства.  

Но производства зерновых недостаточно. 

В результате, за годы независимости годовой сбор хлопка сократился с 5,5 млн. 



 

 

тонн до 3,4 млн. тонн, а сбор овощей вырос в 2,5 раза, картофеля‒

в   6 раз, фруктов ‒ в 4 раза, винограда ‒ в 2,5 раза, производство  мяса и молока у

величилось в 2 раза. 

По оценке экспертов, доля теневой экономики в ВВП Узбекистана составляет 

более 50 %. 

Объем теневой экономики в Узбекистане составляет свыше 50 % ВВП. Такую 

цифру на заседании Международного пресс-клуба озвучил министр экономики 

со ссылкой на оценку экспертов. 

Это мешает развитию экономики и поступлениям в бюджет. 

Первым шагом к решению данной проблемы стала либерализация валютного 

рынка, следующим станет реформирование налоговой системы. 

Например, налог на добавленную стоимость (20 %) может покрыть до 80 % 

госбюджета, если он будет взиматься без учета льгот и преференций.  

Правительство Республики Узбекистан пересмотрит налоговую систему.  

Во-вторых, внесет конкретные предложения по созданию конкурентной среды 

и равных условий для всех предпринимателей, что позволит легализировать  тене-

вую экономику, рассказал первый замминистра экономики. 

Снижение доли теневой экономики, как ожидается, позволит расширить 

налоговую базу и способствовать большей устойчивости доходной части 

госбюджета. 

Для сравнения: согласно исследованию «Выход из тени теневой экономики к 

2025г.». (EmergingfromtheshadowsTheshadoweconomyto 2025) международной 

Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), объем 

неформальной экономики в 2017г. в России составляет ‒ 39 % ВВП, 

Азербайджане – 67 %, Украине – 45,9 %, Турции – 25,7 %.  

Наименьшие показатели объема теневого сектора зафиксированы в США (7,7 % 

ВВП), Японии (10 %) и Китае (10,1 %). 

 

Выводы по разделу 2 

 

В настоящее время Узбекистан является одной из ключевых стран в регионе, 

занимает центральное геополитическое положение, обладает значительными демо

графическими и экономическими ресурсами. Правительство Узбекистана 28 лет 

назад начало процесс поэтапного реформирования для перехода к рыночной экон

омике. 

В условиях рыночной экономики ключевым приоритетом социально экономич

еского развития Республики Узбекистан становится  диверсификация,  предполага

ющая снижение сырьевой зависимости, развитие отраслей с высокой долей  добав

ленной стоимости и освоение высокотехнологичных производств.  

Экономическое развитие Узбекистана за годы независимости было направлено 

на создание благоприятных условий экономического роста и повышение инвестиц

ионной привлекательности регионов.  

Мероприятия, направленные на совершенствование территориальной организа

ции экономики, способствовали преодолению сырьевой  направленности,  форми-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

рованию производственно-технологической базы и сглаживанию диспропорций в 

социально экономическом развитии регионов. 

Благодаря диверсификации структуры промышленности за последние годы в 

республике изменилась структура экспорта и наблюдается его увеличение почти 

по всем группам товаров и услуг.  

Надо отметить, что по сравнению с предыдущими годами стал преобладать 

экспорт готовой продукции над экспортом сырья и материалов.  

В частности, в структуре экспорта доля хлопка-волокна в 2000 году составляла 

27,5 процента, а по результатам 2018г. составила 5,2 процента, черных и цветных 

металлов ‒ с 6,6 до 5,8 процента. Удельный вес экспорта вырос по  продовольстве

нным товарам с 5,4 до 5,7; химической продукции и изделий из нее ‒ с 2,9 до 6,9; 

энергоносителей и нефтепродуктов ‒ с 10,3 до 14,1; услуг ‒ с 13,7 до 26,3 и прочих 

товаров‒с 30,2 до 34,2 процента. 

В настоящее время в Узбекистане насчитывается 119 городов и 1065 городски

х поселков. 

По состоянию на 2019г. Минимальный размер оплаты труда составляет  

577 172сумов(68,75$) в месяц. 

После распада Советского Союза Узбекистан испытывал такие же типичные 

трудности, что и другие независимые государства Центральной Азии:  

 неэффективность производства; 

 развал центрального планирования;  

 межреспубликанской торговли и платежных механизмов; 

 искусственно сдерживаемую инфляцию и прекращение значительных 

бюджетных поступлений от правительства. 

К тому же перед страной встали две характерные для экономики Узбекистана 

проблемы: падение мировых цен на два основных вида производимой ее продукции 

– хлопок и золото. 

Узбекистан унаследовал от Советского Союза крупные предприятия, как 

тяжелой индустрии, так и легкой и пищевой промышленности. Особо можно 

отметить Ташкентское производственное объединение, Ташкентский тракторный 

завод, текстильные комбинаты в Андижане, Бухаре и Нукусе, маслодельные 

заводы в Касане и Гулистане.  

Но проблема состояла в том, что их технологический цикл был привязан к 

предприятиям других, теперь уже независимых, государств. 

Недостатки социально-экономического развития Республики Узбекистан. 

1. После распада СССР, экономика Узбекистана являлась энергоемкой.  Испол

ьзовались  технологически устаревшее оборудования, с высокой долей топливно-

энергетических ресурсов в производстве товаров, в экспорте страны. Например, в 

Узбекистане устаревшие линии электропередачи. В результате потерь 15–

20 процентов электроэнергии не доходит до потребителей, бесполезно расходуясь 

в самой сети. 

2. Зависимость от поставок зерновых, не избавились от монополии хлопка; 

реформирование сельского хозяйства, придавая особое значение обеспечению 

продовольственной безопасности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BC


 

 

3. Так как происходит рост населения, то встают вопросы обеспечения здравоо

хранения, образования, воспитания, социального обеспечения. 

4. Неравномерность развития регионов. 

5. Недостаток квалифицированных кадров. Важное – значение,  приобретают 

вопросы формирования инновационной программы научно-исследовательских 

институтов, подготовка кадров нового поколения, эффективно        пользующихся  

инновациями и инвестициями. 

6. По мнению аналитиков, развитие реального производства сдерживают адми

нистративное давление на бизнес, коррупция, проблемы в развитии инфраструкту

ры и кредитной политике.  

Несмотря на некоторые трудности и проблемы, независимые аналитики 

характеризуют экономику Узбекистана как очень перспективную. В целом по 

основным макроэкономическим показателям она характеризуется позитивными 

тенденциями.  

Положительными явлениями необходимо считать и рост ВВП, и профицитный 

бюджет, и снижение государственного долга, и приток иностранного капитала, и 

рост объемов промышленного и сельхозпроизводства. Эти и другие  макроэконом

ические маркеры позволяют прогнозам предсказать в недалеком будущем Узбеки-

стану роль ведущей экономики в регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕС-

КИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

 

      3.1 Разработка и реализация стратегии социально-экономического 

развития региона 

 

Основными задачами социально экономического развития Республики Узбеки

стан являются: 

 определение ключевых направлений, приоритетных задач социально экономиче

ского развития Республики Узбекистан, ее регионов, отраслей и сфер   экономики; 

 выявлениеианализвнутреннихивнешнихфакторов,тенденций,возможностей и ог

раничений, связанныхсдолгосрочнымсоциально-

экономическим развитием Республики Узбекистан, регионов, отраслей и сфер  

экономики; 

 выбор вариантов, формирование и реализация мероприятий для достижения 

целей социально-экономического развития Республики Узбекистан, регионов, 

отраслей и сфер экономики, определение необходимых для этого ресурсов с 

учетом обеспечения их эффективного использования; 

 организация системы мониторингаиконтролязаходомреализациимероприятий с

тратегического планирования по срокам, ожидаемым результатам и параметрам 

ресурсного обеспечения;  

 осуществлениенаучно-методического,информационногоиресурсного 

обеспечения стратегического планирования. 

К документам стратегического развития республиканского уровня относятся: 

а) прогноз социально-экономического развития Республики Узбекистан;  

б) концепция комплексного социально-экономического развития Республики 

Узбекистан. 

К документам стратегического развития регионального уровня относятся: 

а) прогноз социально-экономического развития региона Республики Узбекистан; 

б) концепция социально экономического развития региона Республики  

Узбекистан; 

в) программы комплексного развития территории (района, города). 

К документам стратегического развития отраслевого уровня относятся: 

а) прогноз развития отрасли экономики Республики Узбекистан; 

б) концепция развития отрасли экономики Республики Узбекистан; 

в) программы развития отрасли экономики. 

Прогноз социально-экономического развития Республики Узбекистан (далее 

прогноз развития) разрабатывается уполномоченным органом по стратегическому 

планированию на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный период 

совместно с другими участниками стратегического планирования. 

Прогноз развития разрабатываются с учетом принятых актов Президента 

Республики Узбекистан и решений Кабинета Министров Республики Узбекистан, 

действующих программ развития территорий, отраслей и сфер экономики. 



 

 

Прогноз развития Республики Узбекистан разрабатываются на основе 

подготовки нескольких сценарных вариантов с учетом оценки вероятностного 

воздействия различных факторов на развитие экономики страны, регионов и 

отраслей. 

Сценарные варианты прогноза Республики Узбекистан формируются на основе 

анализа внутренних и внешних условий, влияния рисков и ограничений. 

Для разработки мероприятий по улучшению социально-экономического 

развития Республики Узбекистан проведём обзор 

инвестиционных  проектов, которые предлагаются и рассматриваются на между-

народных  и  национальных  форумах. 

1. Развития производственной кооперации Ассоциации «Узтекстильпром» с 

иностранными компаниями. 

2. Возможности лёгкой промышленностиРеспубликаУзбекистанипланируемые 

инвестиционные проектные предложения по организации кластеров. 

3. Перспективы развития сферы производства  строительных  материалов  Рес-

публика Узбекистан, а также предложений по инвестиционным проектам,  плани-

руемых к внедрению. 

4. Развитие энергетического сектора в региональной экономике Республика 

Узбекистан. 

5. Вывод энергоснабжения на новый уровень, перспективы эффективного 

использования альтернативных энергоресурсов, а также практического развития 

современных технологий в достижении энергоэффективности. 

6.  Организация гидропонных теплиц с продуктивным использованием  сущест

вующего потенциала Республика Узбекистан; возможности развития животноводс

тва и других сфер сельского хозяйства, новые проектные предложения. 

7. Возможности, созданные для развития туристического сектора, развития 

туристической инфраструктуры с продуктивным использованием потенциала Рес-

публика Узбекистан; возможности для развития экологического, культурного, ту-

ризма, паломничества; новые проектные предложения. 

8.  Создание технопарков, стимулирование развития отечественных современн

ых конкурентоспособных и экспортно-ориентированных программных продуктов 

и услуг; создание предварительных условий и привлечение инвестиций на основе 

государственно-частного партнёрства. 

9.  Совершенствование подготовки в ысококвалифицированных кадров  в  Рес-

публике Узбекистан и расширение международного сотрудничества в сфере высш

его образования» 

10. Создание условий для активного вовлечения молодёжи в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность для  всесторонней  поддержки 

и поощрения творческих идей подрастающего поколения. 

11.  Инвестиции в Атомную Энергетику. При поддержке Агентства  

«Узбекатом». 

Как было отмечено во второй главе, в Узбекистане устаревшие линии электро-

передачи. В результате потерь 15‒20 процентов электроэнергии не доходит до 

потребителей, бесполезно расходуясь в самой сети. 



 

 

Атомная энергетика становится необходимой в связи с ростом потребления 

электроэнергии. 

Прогнозы Международного Валютного Фонда показывает, что экономика 

страны будет расти на 5‒6 % в год до 2023г. Это экономический рост 

сопровождается ростом населения Республика Узбекистан. Впоследствии эти 

факторы приведут к росту потребности Узбекистана в электроэнергии. 

Узбекистан находится в процессе скорого создания нового, сильного, 

независимого отечественного регулятора атомной энергетики 

Узбекистан уже разработал и подготовил закон об использовании атомной 

энергии в мирных целях. В настоящее время он готовится для передачи на 

рассмотрение парламента Узбекистана. 

«Узбекатом» приступил к созданию сильного отечественного регулятора. Это 

важно для запуска АЭС, лицензирования процесса и начала строительства. 

МАГАТЭ подтвердило, что оно также окажет содействие Узбекистану в 

развитии регулирования, потому что чем сильнее регулятор, тем успешнее будет 

проект атомной электростанции. 

В настоящее время Узбекистан производит около 60 миллиардов 

Квт/чэлектроэнергиив год. По прогнозам, к 2030г. потребность населения в 

электроэнергии возрастет до 117 млрд. кВтч. 

В выработке электроэнергии в настоящее время, Узбекистан слишком зависим 

от природного газа, использование которого обеспечивает до 85 % от общего 

объема производимой в стране электроэнергии. 

Для того, чтобы быть способным обеспечить рост страны, достигать своих 

целей в будущем, Узбекистану нужно больше источников энергии. Изучим 

эффективность атомной энергии в обеспечении энергобезопасности Республики 

Узбекистан.  

Узбекистан ожидает, что около 15 % производства энергии внутри страны к 

2030г. придется на атомную энергию. 

Как «чистый» источник энергии, атомная энергия поможет Узбекистану 

достичь своей цели производства в стране 20 % электричества из возобновляемых 

источников энергии к 2032г. Это является весомым фактором обеспечения  

энергобезопасности страны.  

Обзор энергетического сектора Узбекистана. 

В Узбекистане на сегодняшний день существует огромное количество 

инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому 

обновлению  промышленных  производств  2015‒2019гг.,  в  том  числе  последо-

вательная модернизация действующихисозданиеновыхмощностейвэлектроэнергет

икенаоснове широкого внедрения ресурсосберегающих парогазовых  установок и 

современных  апробированных  технологий  использования  солнечной  энергии.  

Как следует из адресной программы ввода объектов и производственных 

мощностей на 2019г., 46 % инвестиций аккумулируют 35 проектов на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса, химической, 

нефтехимической  и  металлургической   промышленности. 



 

 

Значительный объем работ выполнит АО «Узбекэнерго». В частности, намече-

но завершить строительство объектов внешнего энергоснабжения тяговых 

подстанций строящейся электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-

Пап с объемом освоения в 2019г. 25 млн. долларов. 

Правительство Узбекистана утвердило первоочередные меры по реализации 

инвестиционного проекта. «Внедрение автоматизированной системы контроля и 

учета  потребления  электрической  энергии».  В  Андижанской,     Наманганской,  

Ферганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях (АСКУЭ).  

В постановлении Правительства отмечается, что 12 ноября 2015г. подписаны 

заемное соглашение между Республикой Узбекистан и Азиатским банком 

развития (АБР). О предоставлении займа на сумму $300 млн. из обычных 

капитальных ресурсов АБР со сроком погашения 25 лет, включая льготный период 

– 5 лет. А также проектное соглашение между АО «Узбекэнерго» и АБР для 

реализации инвестиционного проекта «Внедрение автоматизированной системы 

контроля и учета потребления электрической энергии». 

Проект будет реализован в течение 4 лет (2017 – 2020гг.). 

Исполнительным органом, ответственным за целевое и эффективное 

использование   займа АБР икачественнуюреализациюпроекта,являетсяАО «Узбе-

кэнерго». 

Узбекистан и Саудовская Аравия налаживают партнерство в области 

использования солнечной энергии 

Посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов, провел встречу с 

членом Совета директоров компаний GSS MEA Ltd и 

AdvancedInspectionServicesCooperation Хасаном аль-Салимом. Об этом сообщает 

ИА «Дунё».  

GSS MEA Ltd. является одной из крупных компаний Ближнего Востока, 

обладает многолетним опытом на энергетическом рынке и способна реализовать с

ложные проекты по строительству солнечных фотоэлектрических станций  промы

шленного масштаба. AdvancedInspectionServicesCo. (AIS) промышленная  инспекц

ионная компания, осуществляющая производственный контроль,    направленный  

на предоставление услуг высокого качества.  

В беседе стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций этих компаний 

для реализации энергетических проектов в Узбекистане. Проведена презентация 

имеющихся инвестиционных проектов в сфере энергетики.  

Особый интерес 

вызвалаинформацияопроводимыхвУзбекистанеконкурсных торгах на выбор частн

ого партнера для строительства солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС)  об-

щей мощностью 100 МВт в Навоийской области на условиях государственно-

частного партнерства.  

 данный проект  нацелена привлечениесвыше1миллиардадолларовинвестиций на 

развитие солнечных ФЭС в Узбекистане, - сказал глава дипмиссии 

нашей страны корреспонденту ИА «Дунё». Потенциальным инвесторамсообщено 

о планах проведения аналогичных конкурсных торгов на выбор частного партнера 

для строительства солнечных ФЭС и в других регионах стране.  



 

 

 с большим     интересом  наблюдаем    за    масштабными    преобразованиями в  

Узбекистане, в том числе, в сфере энергетики, - говорят представители Саудовской 

Аравии.  

Они  готовы  принять  участие  в  проводимых тендерных отборах 

построительству солнечных фотоэлектрических станций в регионах страны.  

Поэтому, представители Саудовской Аравии намерены посетить Узбекистан 

для  ознакомления  с  инвестиционным  климатом, возможностями местных 

партнеров, а также провести презентацию о деятельности компаний в целях 

установления тесного сотрудничества.  

Возможность экспорта. 

Увеличение экспорта энергоносителей очень реальная возможность для 

Узбекистана. Прекрасным примером тому является Афганистан – страна, которая 

имеет сухопутную границу с Узбекистаном. Это дает возможность двум странам 

совместно пользоваться высоковольтным соединением. 

Есть также возможность для широкого регионального сотрудничества. 

Электрическая цепь Центральной Азии будет снова действовать, и Узбекистан 

сыграет значительную роль в помощи своим соседям. 

Международного  агентства  по  атомной  энергии,  работающем в тесном 

контакте с Агентством «Узбекатом». 

Первым заместителем министра энергетики и Генеральным директором 

Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики 

Республики Узбекистан является ЖурабекМирзамахмудов. 

 «Узбекатом» с начала 2019г. проводит работу по обсуждению контрактов 

проектирования, закупки и строительства (ПЗС). 

Финансирование. 

ПЗС  будет  финансироваться  правительством Узбекистана и льготными 

кредитами Российской  стороны. В переговорах в 1-ом 

квартале  2019г.  Будут  определяться  окончательные  детали, а финансовые 

соглашения  ожидаются к 4-му кварталу текущего года. 

Приоритет       Агентства  «Узбекатом»  заключается  в том, чтобы обеспечить  

наилучшие финансовые сделки Узбекистану в ходе проекта. 

Строительство и «первый бетон». 

«Узбекатом» надеется залить первый бетон для начала строительства будущей 

АЭС в 2022 году. Это ускоренное расписание свидетельствует о масштабе амбиций 

Узбекистана. 

Источники топлива для АЭС. 

В настоящее время, Узбекистан является седьмым по величинепроизводителем 

урана в мире и вклад использования узбекского урана в будущую атомную 

станцию, является одной из тем, обсуждаемых с Российскими технологическими 

партнерами «Узбекатома». 

Более подробная информация об источниках топлива будет доступна в ходе 

2019 года. «Узбекатом» будет фокусировать на источниках топлива, которые 

наилучшим образом служат интересам Узбекистана. 

Обработка будущих радиоактивных отходов. 



 

 

Пункт об ответственном  обращении  с  радиоактивными отходами был специа

льно включен в межправительственное соглашение в сентябре 2018 года между 

Узбекистаном и Российской Федерацией по сотрудничеству и строительству 

первой АЭС. 

Агентство «Узбекатом» ориентировано  на использование технологий, направл

енных на утилизацию радиоактивных отходов, и будет стремиться развивать это в 

тесном    сотрудничестве   со своими российскими технологическими партнерами. 

Стратегия  по  радиоактивным  отходам  соответствует  всем  международным 

законам и требованиям безопасности. 

Экономическая генеральная стратегия Республика Узбекистан  была разработ-

тана по итогам комплексного изучения актуальных и волнующих население и пре

дпринимателей вопросов, анализа законодательства, правоприменительной  практ

ики и зарубежного опыта. Документ был опубликован в интернете и прошел широ

кое обсуждение с участием экспертов и общественности. 

Стратегия направлена на укрепление макроэкономической стабильности 

и сохранение высоких темпов роста экономики Республика Узбекистан. Повышен

ие ее конкурентоспособности. Модернизацию и интенсивное развитие   сельского  

хозяйства. Продолжение институциональных и структурных реформ по  сокращен

ию присутствия государства в экономике, усиление защиты прав и приоритетное 

развитие  частной  собственности,  стимулирование  развития   малого  бизнеса 

и частного предпринимательства, комплексное и сбалансированное социально-

экономическое  развитие  регионов,  районов  и  городов,  активное  привлечение 

иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы Республика Узбекистан 

путем улучшения инвестиционного климата. 

Стратегия направлена на 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 модернизаци

ю, технического и технологического обновления производства, реализации  

 проектов производственной, транспортно коммуникационной и  социальной      

инфраструктуры; 

 дальнейшая  модернизация  и  диверсификация  промышленности  путем  пере-

вода его на качественно новый уровень, направленного на опережающее развитие 

высокотехнологичных обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству 

готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на базе глубокой перера-

ботки местных сырьевых ресурсов; 

 создание эффективной конкурентной среды для отраслей экономики и поэтапно

е 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 импорто-

замещение, прежде всего потребительских  товаров  и  комплектующих    изделий,

 расширение межотраслевой промышленной кооперации; 

 сокращение энергоемкости и ресурсоемкости экономики, широкого  внедрения 

в производство энергосберегающих технологий, расширение использования 

возобновляемых источников энергии, повышение производительности труда      в  

отраслях экономики; 

 создание новых и повышение эффективности действующих свободныхэкономи

ческих зон, технопарков, малых промышленных зон; 

 ускоренное развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг в формирован

ии валового внутреннего продукта, кардинальное изменение структуры предостав

ляемых 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. 

Также в последние годы в Узбекистане проводятся масштабные социально-

экономические преобразования. При этом одним из важнейших направлений 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 

2018‒2023гг., наряду с другими отраслями экономики, является модернизация и 

развитие сельского хозяйства.  

Сельское хозяйство и смежные отрасли агропромышленного  комплекса  игра-

ют значительную роль в социально-экономическом  развитии  страны.  

Географические, исторические, экономические и демографические  характерис

тики делают Узбекистан страной, обладающей мощным     сельскохозяйственным  

производственным потенциалом. Занятость, качество и уровень жизни 

миллионов людей в стране неразрывно связаны с сектором сельского     хозяйства.  

Узбекистан по итогам четырех месяцев этого года отправил на экспорт свыше 

440,5 тысяч тонн плодоовощной продукции на 281,3 миллиона долларов. В тройку 

лидеров-импортеров вошли Казахстан, Россия и Турция.  

В апреле 2018г. В ответ на призыв Президента Республики Узбекистан Шавкат

а Мирзиеева,  к  соотечественникам,  быть  сопричастными к широкомасштабным 

реформам, осуществляемым в Республике Узбекистан, была создана Международ

ная негосударственная некоммерческая организация «BuyukKelajak» или 

«Великое Будущее». 

 



 

 

3.2 Анализ эффективности направлений совершенствования социально-

экономического развития региона – Республики Узбекистан. 

 

Резюмируя проведенный обзор национальных стратегий развития Узбекистана 

можно заключить, что: 

1) реформы, проведенные в Узбекистане на начальном этапе независимости, 

заложили прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, о

беспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности  государственных 

границ, верховенства закона, межнационального согласия и религиозной толерант

ности в обществе, создали достойные условия жизни для населения и реализации 

созидательного потенциала граждан; 

2) сохранение в течение длительного периода ресурсоемкого характера  сложивш

ейся модели экономического развития, высокая доля в структуре экспорта  сырьев

ых товаров, ускорение роста дефицита энергетических, минерально-сырьевых и 

водных ресурсов постепенно начали выступать сдерживающим фактором повыше

ния конкурентоспособности национальной экономики.  

Возникла объективная необходимость в принятии стратегического  программ-

ного документа – активно реализуемой с 2017г. в стране Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистанна  2017–

2021гг., учитывающей самые острые тенденции развития глобальных рынков и 

прогнозы международной конъюнктуры.  

В свете реализации Стратегии действий, трана переживает стремительные, 

качественно новые структурные и рыночные трансформации, с кардинальным 

переосмыслением приоритетов социально-экономического развития страны, и 

включением в созидательный процесс новых драйверов экономического роста, 

инновационных технологий, форм и методов воздействия на экономику вместо 

старых, изживших свой потенциал институтов и инструментов экономического 

регулирования. 

Есть 4 вида сценария развития Республики Узбекистан: 

 эволюционный сценарий – благоприятная внешняя конъюнктура при 

неуспешной реализации реформ; 

 пессимистичный сценарий –  негативная внешняя конъюнктура и внешние 

кризисы при неуспешной реализации реформ; 

 динамичный сценарий – проведение реформ осуществляется при благоприятн

ой внешней конъюнктуре и значительном объеме инвестиций; 

 прогрессивный сценарий – реформы проводятся при негативной внешней 

конъюнктуре и внешних кризисах. 

Республика Узбекистан будет развиваться при любом сценарии, но динамичны

й сценарий предпочтительнее, т.к. при нем к 2035г. объем ВВП увеличится в 10 раз 

и страна войдет в топ-50 стран по объему ВВП. 

Перед страной стоит 4 вида вызовов, которые предстоит решить: 

1.Политические вызовы. 

 нарушение принципа разделения властей; 



 

 

 неэффективное расходование государственных средств; 

 высокий уровень коррупции; 

 низкое качество законов; 

 несоблюдение прав человека. 

2.Экономические вызовы. 

 изношенность и сложность доступа к структуре; 

 недостаток инвестиций; 

 высокая доля неофициальной экономики; 

 высокая доля государственного участия в экономике; 

 низкий уровень квалификации сотрудников. 

3.Социальные вызовы. 

 значительная трудовая миграция; 

 неравный доступ к здравоохранению; 

 неравная социальная инфраструктура; 

 высокий уровень бедности и безработицы; 

 дефицит воды. 

4.Технологические вызовы. 

 недостаток образованных сотрудников; 

 ограниченное финансирование НИОКР 

 проблемы с защитой интеллектуальной собственности; 

 ограниченный доступ к дошкольному и высшему образованию; 

 неразвитость высокотехнологичного и наукоемкого производства. 

Управлять процессом реформ будет новый «Центр управления реформами  

Республики Узбекистан», который планируется создатьна базе администрации 

президента. 

Методологической и методической основой для разработки стратегии послужи

л традиционный подход к территориальному планированию с элементами среднес

рочного прогнозирования основных показателей по двум сценарным    вариантам  

благоприятному (сохранение экономических и природно-климатических условий) 

и неблагоприятному (их ухудшение). 

Чтобы к 2035г. войти в топ-50 развитых стран мира, Узбекистану необходимы 

инвестиции в размере около 1 триллиона долларов США. 

Так как электроэнергетика Республики Узбекистан имеет сильно изношенные 

сети, то к 2030 году Узбекистан намерен удвоить выработку электроэнергии за 

счет атомной энергетики. Одним из ключевых проектов для  этого  является  сору-

жение первой в стране атомной электростанции совместно с  российской  госкор-

порацией «Росатом».  

Соответствующее межправительственное соглашение между Россией и  Узбе-

кистаном было подписано в сентябре 2018г., а уже в октябре президенты двух 

стран – Владимир Путин и ШавкатМирзиёев - дали старт его реализации. О том, 

что дает Узбекистану решение о вступлении в «атомный клуб» и на каком этапе 

сейчас находится проект, «Российской газете» рассказал генеральный директор 

«Росатома» Алексей Лихачев.  



 

 

Как продвигается «атомный проект» в Узбекистане?  
На сегодняшний день уже проделана большая работа - создано Агентство по 

развитию  атомной  энергетики «Узбекатом», которое совсем недавно отметило  

свою первую годовщину, приняты соответствующие государственные 

программные 

документы. Сейчас в Узбекистане идет активная работа  по  созданию  законода-

тельной базы для обеспечения безопасного использования атомной энергии  в  со-

ответствии с лучшими мировыми практиками. Начался второй этап 

изыскательских работ на приоритетной площадке близ озера Тузкон в Джизакской 

области.  

Однако это будут еще не окончательные данные, полный цикл изысканий 

планируется завершить к 2020 году. Далее планируется получение лицензии на 

размещение станции на выбранной площадке, после чего начнется этап проектиро

вания самой станции и только потом непосредственно строительство.  

В инженерных изысканиях задействованы не только узбекские и российские 

специалисты, но и международные эксперты, и весь процесс реализуется согласно 

международным требованиям и стандартам. Главная задача ‒ чтобы площадка 

соответствовала всем нормам МАГАТЭ ради первостепенного приоритета‒ обесп

ечения безопасности.  

В Узбекистане планируется построить самую современную станцию, так 

называемого поколения 3+. В чем преимущества этой технологии?  
АЭС в Узбекистане будет оборудована реакторами типа ВВЭР–1200 – это 

эволюционная технология, в которой используются самые совершенные системы 

безопасности, имеется 4 уровня защиты, применяются активные и пассивныесис-

темыбезопасности. Все эти технологии поколения 3+ способны обеспечить 

безопасность станции даже в самых экстремальных условиях и при этом не наносят 

вреда окружающей среде.  

На сегодняшний день это самые безопасные современные технологии в мире, 

что, в частности, подтверждает Международное агентство по атомной энергии 

МАГАТЭ.  

Важный аспект нашей зарубежной деятельности заключается в том, что госкор

порация «Росатом» всегда руководствуется принципом сначала строить у себя в 

стране и только затем предлагать технологию внешним рынкам. Проект ВВЭР-

1200 имеет референции, то есть успешно работает в России - на Ленинградской и 

Нововоронежской атомных станциях.  

Именно поэтому, сегодня мы единственные, кто не просто запустил станцию 

последнего поколения, но и пустил их производство на поток. Сегодня российские 

технологии выбрали такие страны, как Финляндия, Венгрия, Турция, Индия, 

Бангладеш, Китай и другие. На разной стадии реализации находятся 36энерго-

блоков в 12 странах. В тех же Финляндии и Венгрии особое внимание уделяют 

экологическим вопросам и сокращению уровня выбросов СО2. Их выбор проекта 

ВВЭР–1200 поколения 3+ еще раз подтверждает, что развитые страны хорошо 

понимают: атомная энергетика - «зеленая» энергетика.  



 

 

Рассмотрим, что с точки зрения экологии, на практике дает развитие 

атомной энергетики.  

Приведем пример. В настоящее время все леса планеты поглощают около 

2,5 миллиарда тонн углекислого газа в год. Если бы все действующие АЭС мира 

были сегодня заменены на газовые или угольные, они выбрасывали бы 2 миллиарда 

тонн углекислого газа в год.  

Получается, атомные станции – это практически вторые легкие планеты. Это 

полностью укладывается в современные тренды по формированию низкоуглеродн

ого энергетического баланса, где АЭС‒

источник базовой нагрузки со  стабильной, предсказуемой и, что немаловажно, пр

ивлекательной ценой на электричество.  

Реализация такого масштабного проекта, как строительство АЭС, невозм

ожна без развития местного кадрового потенциала. Рассмотрим, как готовят 

специалистов в Узбекистане.  
Узбекистан уделяет большое внимание подготовке кадров, и в этом  активно 

сотрудничает с ведущими университетами мира. 

 Уже 3 сентября в Ташкенте откроется филиал университета НИЯУ МИФИ, 

который признан одним из лучших в мире. Тысячи молодых людей смогут получи

ть хорошее образование. Это позволит им найти работу в высокотехнологичной 

сфере, каковой является атомная энергетика, либо в смежных инженерных  област

ях.  

По подсчетам, одно рабочее место на действующей АЭС, в среднем, создает до 

10 рабочих мест в инфраструктуре: строители, эксплуатационный персонал, 

ученые, обслуживающий персонал и т.д. Это хорошая работа, которая дает уверен

ность в будущем.  

Конечно, реализация столь масштабных проектов невозможна без поддержки 

людей, и цель – рассказать людям о преимуществах мирного атома и развеять 

мифы, которые есть вокруг атомных технологий. Так, в Ташкенте в мае этого года 

открыли информационный центр по атомным технологиям, двери которого 

открыты для всех желающих.  

Благодаря этому центру мирный атом станет еще ближе и понятнее жителям 

Узбекистана. Учитывая успешное развитие страны и рост потребностей населения 

в стабильной энергии, можно уверенно сказать, что Республика Узбекистан  дела-

ет правильный выбор, развивая атомные технологии.  

Рассмотрим, какой экономический эффект дает строительство АЭС для 

экономики Узбекистана.  
Принятое Узбекистаном решение о строительстве АЭС, безусловно, является 

судьбоносным. По всему миру все больше государств выбирают для себя  атомну

ю энергетику для будущего страны. Делая шаг к членству в «ядерном клубе», 

Узбекистан идет в ногу с общемировыми тенденциями в энергетической сфере. Эта 

инициатива в долгосрочной перспективе будет иметь ключевое значение для 

развития экономики страны, будет способствовать повышению качества жизни 

населения.  

Учитывая  международный  опыт  сооружения  российских  АЭС,  подсчитано, 



 

 

что один доллар, инвестированный в АЭС по проекту «Росатома», включающего 2 

реактора ВВЭР-1200 и локализацию на уровне 20–30 процентов, может принести 

1,9 доллара местным поставщикам, 4,3 доллара в ВВП страны и 1,4 доллара в 

бюджет в виде налоговых поступлений.  

Безусловно, атомная генерация является важным фактором  обеспечения  энер-

гобезопасности государства на десятилетия вперед. Сегодня атомная энергетика – 

это единственный доступный, надежный и экологичный источник энергии, способ

ный обеспечивать стабильную базовую генерацию.  

Именно поэтому специалисты Росатома рады сотрудничать с Узбекистаном в 

таком важном для страны проекте и готовы всецело помогать в его эффективной 

реализации.  

Эта задача является приоритетной для модернизации экономики. 

Строительство АЭС – долгосрочный проект, который объединяет Россию и 

Узбекистан на ближайшее столетие.  

Приведём прогнозный тренд производства валового внутреннего продукта с 

начала независимости Республика Узбекистан и до 2025 года. 

Рисунок 3.1 – Прогнозный тренд ВВП Республики Узбекистан 

На рисунке логарифмическая линия тренда показывает уверенный рост. 
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Выводы по разделу 3 

 

Главнойцельюстратегии территориального развитиябылообозначено  создание 

условий для высоких темпов экономического роста Республики Узбекистан и 

повышения уровня жизни населения на основе комплексного социально-

экономического развития всех регионов.  

В качестве обобщающего показателя цели развития был использован  прогноз-

ный параметр валового регионального продукта. 

На основе анализа современного уровня социально экономического   развития  

Республики Узбекистан выявлены общая динамика и преобладающие   тенденции,

 позитивные изменения в территориальной структуре экономики республики, про-

блемы и диспропорции, внутренние резервы и возможности, связанные с  комплек

сным и устойчивым развитием регионов. 

На втором этапе на основе углубленного анализа текущей ситуации  определен

ы цели и задачи стратегии развития Республики Узбекистан, обоснованы  приорит

еты территориального развития, выбраны направления деятельности по реализаци

и поставленных стратегических целей, оценены управленческие, финансовые и 

другие ресурсы регионов для реализации стратегических целей и задач. 

При реализации территориальных стратегий региональная политика не должна 

ограничиваться только ресурсами и возможностями в пределах  собственных  гра-

ниц, также следует учитывать трансграничную кооперацию усилий ресурсов       с  

соседними территориями. Большинство региональных стратегий  ориентированы  

только на реализацию возможностей и  решение  проблем  лишь  внутри  региона. 

Слабая проработка вопросов, связанных с установлением интеграционных  транс-

граничных связей с соседними территориями, кооперированием       деятельности 

хозяйствующих субъектов, приводит в средне и долгосрочной перспективе к упу-

щению реальных возможностей достижения стратегических целей. 
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