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В последние годы роль центрально-азиатского региона в мировой политике и 

экономике неуклонно возрастает, регион имеет исключительное геополитическое 

положение и значение, что делает его местом пересечения интересов мировых 

держав, прежде всего США, Россия и Китай. Сегодняшние дни в системе 

отношений России и стран Центральной Азии имеют важное значение для 

Узбекистана. С одной стороны, государство стало важными экономическими 

партнерами Российской Федерации, с другой – Узбекистан всегда занимал 

особую позицию по ряду политических вопросов и был трудным союзником РФ. 

Говоря о перспективах сотрудничества и вариантах развития дальнейшего 

сотрудничества между Россией и Узбекистаном, необходимо разработать 

конкретную линию поведения, результаты которой затронут не только 

двусторонние отношения, но и в региональном масштабе. 

Цель работы исследовать российско-узбекские отношения, историю их 

зарождения и современные тенденции развития.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международные отношения сегодня стали областью изучения и увлечения не 

только специалистами, но и других сфер деятельности, таких как экономика, 

юриспруденция и т.д. Динамичное развитие мировых политических, социально-

экономических процессов привело к широкому обсуждению международных 

событий на страницах научных изданий. Военно-политические кризисы на 

постсоветском пространстве и Ближнем Востоке становятся центром внимания 

для мировой политической, исторической, военной и др. отраслей науки. Такие 

журналы как «Международные процессы» активно освещают события на 

международной арене.   

Международная миграция, международное право, организованная 

преступность, терроризм, оружие массового поражения, спорные территории и 

национально-освободительные движения после вооруженных переворотов, угроза 

очередной мировой войны стали реальностью. Со всеми перечисленными 

угрозами Республика Узбекистан и Российская Федерация совместно борются 

многие годы, наращивают потенциал сотрудничества в рамках ШОС и других 

организаций. В 16 июня 2004 г. в Ташкенте состоялся очередной саммит ШОС. В 

рамках саммита Россия и Узбекистан подписали договор о стратегическом 

партнерстве. Соглашение определяет приоритетные направления сотрудничества 

в торгово-экономической, военно-политической, и гуманитарной областях. 

Соглашение предусматривает тесное сотрудничество между сторонами в 

укреплении безопасности в среднеазиатском регионе, создание механизмов через 

их внешнюю политику, оборону и правоохранительные органы, и специальные 

службы. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последние годы роль 

Центральной Азии в мировой политике и экономике постоянно возрастает, регион 

благодаря своему географическому положению стал важным пространством, 
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превратив его в место пересечения интересов мировых держав, в первую очередь 

России, США. 

Страна занимает значительное место на постсоветском пространстве, и он 

всегда будет приоритетным направлением внешней политики Российской 

Федерации. Доминирующее влияние в регионе жизненно важно для России, 

поэтому, если бы Россия сможет закрепиться в Центрально азиатском регионе 

путем стабилизации и дальнейшего укрепления союзнических отношений с 

республиками, ее могут заменить США и НАТО, что грозит подорвать статус 

Российской Федерации как мировой державы. 

В системе международной отношении Российской Федерации Узбекистан 

занимает особое место. С одной стороны, республика является важным 

экономическим партнером РФ, с другой – республика всегда занимала особую 

позицию по ряду политических вопросов и была непростым партнёрам для 

России. Ситуация осложняется тем, что Ташкент пытается наладить отношения со 

своими соседями и с мировыми державами: Россией, США, Китайской Народной 

Республикой, Европой с позиции регионального лидера. После теракта в 2001 г. 

Узбекистан поддержал США в их антитеррористической кампании и предоставил 

свою территорию для войск США и НАТО. Экономическом плане Узбекистан 

один из крупных производителей энергии и минералов. Узбекистан экспортирует 

уран в США. Сегодняшние дни Европейский Союз является торгово-

экономическим партнёрам Узбекистана и во внешней торговли страны занимает 5 

место. А так же, между странами ЕС и Узбекистан товарооборот увеличивается.  

В много векторной внешней политике Узбекистана в качестве ведущей 

тенденции вырисовывается сближение с Вашингтоном на фоне осторожного 

отхода от Москвы. Идет постоянный поиск партнеров, альтернатива России, есть 

желание оставить свою опеку, при этом, не отказываясь от экономической и 

политической поддержки. 

Все вышесказанное показывает, что, говоря о перспективах сотрудничества и 

вариантах развития дальнейшего сотрудничества России и среднеазиатского 
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региона, необходимо подчеркнуть Узбекистан как самую сложную для РФ 

республику. 

Цель работы – изучение истории российско-узбекских отношений и выявление 

тенденций их развития. 

Достижению поставленной цели служат решение следующих задач:  

1. проанализировать современные тенденции в отношениях Узбекистана и 

России; 

2. рассмотреть взаимосвязи между странами в эпоху СССР и постсоветское 

время;  

3. раскрыть историческое развитие взаимосвязей между Россией и 

Узбекистаном;  

4. выявить перспективы развития отношений между Узбекистаном и 

Россией.  

Объект – российско-узбекские отношения. 

Предмет – особенности развития сотрудничества России и Узбекистана в 

различные исторические периоды. 

В первой главе изучены исторические предпосылки становления российско-

узбекских отношений, взаимосвязи в период существования СССР и в 

постсоветский период.  

Во второй главе проведен анализ внешнеторгового оборота, экспорта и 

импорта между странами, рассмотрена их динамика, товарная структура, 

определены причины текущей динамики. 

Теоретической базой послужили литература отечественных и зарубежных 

авторов по проблемам международных отношений, внешней политики, 

касающейся отношений Узбекистана и России. Кроме того, использовались 

периодические печатные данные и Интернет-ресурсы. 

В российских и зарубежных библиографиях непосредственно анализу 

российско-узбекских двусторонних отношений уделяется достаточное внимание. 

Как правило, эти вопросы рассматриваются как часть более общей работы, 
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касающейся особенностей внешней политики России в Центрально-азиатском 

регионе в целом и в странах СНГ или проблем внутренней и внешней политики 

Республики Узбекистан. 

Можно выделить среди работ отечественных авторов, во-первых, изучение 

общего признака в отношении различных аспектов проблем, связанных с 

азиатской тематике Центральной и российской политики в регионе – здесь 

вопросы сотрудничества России и Узбекистана рассматриваются вскользь 

(работы Р.Б. Шaмгyловa,1 С.А, Кaрaгaнoва,2 В. Boвк3 и Н.И. Харитоновой и др.); 

во-вторых, работы, непосредственно рассматривающие российско-узбекские 

отношения и внешнюю политику Узбекистана последних лет (Ш. Аббасов4, Ф.А. 

Кaзин5, Н. Абдуллаев6 и др.). 

Материалы Федеральной таможенной службы, Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства иностранных дел, Интернет ресурсы 

вступали как информационные источники. 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                         
1 Шамгулов. Р. Г. Государства Центральной Азии и проблемы обеспечения безопасности / 

Р.Г.Шамгулов // Содружество Независимых Государств: уроки и вызовы современности. 

Аналитический сборник / Отв. ред. Ф.Л.Казин. -СПб.,2002.-С. 101-109. 
2 Караганов С. А Центральная Азия: возвращение России / С.А. Караганов // Россия в 

глобальной политике. 2005. – С. 12-15. 
3 Вовк В, Харитонова Н. И. Внешнеполитические приоритеты стран Центральной Азии / 

В.Вовк, Н. И. Харитонова // Центральная Азия. - 2006. – С. 21. 
4 Аббасов Ш. Узбекистан. Азия и Африка сегодня. – 2002.– С. 24-28. 
5 Казин Ф. Узбекская дилемма России. Балтийский исследовательский центр. - 2003. –С. 168. 
6 Абдуллаев Н. Устойчивое неравновесие: Отношения с Россией в политике Узбекистана. 

Международные процессы. - 2005. –С. 119-126. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКО–УЗБЕКСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Исторический аспект развития взаимосвязей между Россией и 

Узбекистаном 

С изучением истории развития событий становятся известны факты и события 

прошлого, выясняются их причинно-следственные связи. История раскрывает 

огромный мир событий, поучительных историй, исторических достижений7. 

Изучая порядки разных культур, нравы, обычаи, особенности существования, 

можно предопределить развитие событий в будущем. Таким образом, 

целесообразно начать изучение российско-узбекских отношений с изучения 

истории возникновения межгосударственных отношений8. 

Узбекистан находится в центре Центральной Азии, между крупными реками 

Амударья и Сырдарья. На этой территории история народов региона 

насчитывается более одного тысячелетия. В регионе возникла одна из самых 

древних цивилизации мира. 

На территории Узбекистана люди жили веками. Люди возводились самые 

красивые города: Самарканд, Бухара, Хива. Они были разрушены воинственными 

племенами, но благодаря усилиям людей они вновь восстали из пепла ещё 

грандиознее и прекраснее. Территория Узбекистана была местом переплетения 

дорог Великого шелкового пути, соединяющего Азию и Европу. Здесь, на 

многочисленных рынках и базарах, ремесленники работали, чтобы создать 

красивые произведения искусства, которые достигли самых отдаленных уголков 

Европы и Азии вдоль многих дорог Великого шелкового пути. 

Современные границы Узбекистана были частью различных государств – 

Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств (рисунок 1.1).  

 

 

                                         
7 Кульчик, Ю. Центральная Азия после империи: этносы, общества, проблемы / Ю. Кульчик, А 

.Фадин. Лондон, 1994. С.18-23.  
8 Посадский А. В., Посадский С. В. Теория истории культуры. Издательство «СПбКО», 2009. - 

260 с 

http://pokrov-forum.ru/science/prav_phil_kult/programs_kurs/teor_istor_kulture.php#program
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Рисунок 1.1 – Карта государств Средней Азии в XVIII веке 

Российская империя изначально пыталась установить с Эмиратом Бухарским, 

Кокандским а также Хивинским ханством многоплановые связи чтобы расширить 

своих границ на востоке9. 

Кроме того, первые послы были отправлены в Центральную Азию, чтобы 

собрать больше информации о Ханстве. Уже во времена Петра Великого военная 

экспедиция под командованием Александра Бековича-Черкасского была 

направлена в Среднюю Азию. После того, как план был неудачно завершен. В 

результате провала экспедиции царское правительство начало строить 

оборонительные сооружения в реки Иртыш в 1718 г. 

Российская империя не переставала собрать информации о социально-

экономической и военной ситуации в Центральной Азии, собирались данные о 

                                         
9 Глущенко, Е. А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. М.: ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2010. 575 с. 

http://www.admw.ru/books/Rossiya-v-Sredney-Azii--Zavoevaniya-i-preobrazovaniya/
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водоснабжении и наземных дорогах. В Среднюю Азию под видом, торговцев, 

купцов, путешественников и путешественников были посланы агенты.  

В промышленности России империя начала испытывать потребность в 

промышленное сырье, дополнительные рынки для продукции, кроме того, 

увеличилась потребность владеть свою собственную территорию для 

производства хлопчатобумажных тканей. Все это еще более ускорило завоевание 

Средней Азии в девятнадцатом веке. Именно поэтому в середине XIX в. 

экспансия Средней Азии стало приоритетом Российской империи. Кроме того, во 

внешнеэкономической политике, проявлении британского интереса к 

Центральной Азии, ускоренное вступление английской торговли послужило 

катализатором, ускорившим завоевания правительства Российской империи. 

Более того, Российская текстильная промышленность стала испытывать 

острую нехватку в связи гражданской войны в США (1861–1865). Это привело 

ускорению завоевания Средней Азии. Середине девятнадцатого века 

беспрерывные гражданские войны и внутренние конфликты между ханствами 

стали причиной ослаблению экономического и военного потенциала. Эти 

конфликты между ханствами сделали задачу покорения государств вполне 

выполнимой. 10 

После Казахстана были последовательно присоединены земли нынешних 

Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана.  

Логично, что при присоединении новых территорий необходимо было 

организовать там государственную деятельность и поддерживать порядок. Так 

началась трудовая иммиграция из Центральной России. Ехали чиновники, ехали 

военные, инженеры и строители. Когда этот регион был хорошо развит, 

существовали даже передовые системы ирригации и водоснабжения. Но к тому 

времени все было покрыто песком. Развитие региона было невозможно без 

нормального водоснабжения, включая развитие сельского хозяйства. Кстати, 

                                         
10 Центральная Азия в составе Российской империи / С. Н. Башина, Д. Ю. Арапова, Н. Е. 

Бекмаханова. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 464 с. 

http://nlobooks.mags.ru/vcd-10-1-171/goodsinfo.html
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хлопок, который тогда считался стратегически архивным сырьем, постепенно 

стал доминирующей культурой. Так как деньги нужны для развития тяжелой 

промышленности, это легче всего получить их от легкой промышленности. Самой 

продвинутой отраслью лёгкой промышленности была текстильная. Для развития 

текстильной промышленности необходим хлопок. По этому пути, вслед за 

Англией второй половины XVIII века, шли большинство государств второго 

эшелона11. 

В результате вооруженного вторжения русских войск в 60-х годах XIX века 

Кокандское ханство было ликвидировано, после того в 11 июля 1867 года  был 

образован генерал-губернатор Туркестана. Бухарский эмират и Хивинское ханство 

получили статус  протектората (рис. 1.2). Они  сохранили полную внутреннюю 

автономию в обмен на признание власти императора и  право определять свою 

внешнюю политику. 

 

Рисунок 1.2 – Владения России в Средней Азии в конце XIX века 

 

                                         
11 Daniel Brower. Turkestan and the Fate of the Russian Empire. Routledge. p. 26. 

https://books.google.com/books?id=xrH_YPr4gOsC&pg=PA20


15 

 

Власть в регионе была сосредоточена в руках генерал-губернатора для 

осуществления всей гражданской и военной администрации. 

Новое правительство сосредоточилось на аграрном секторе экономики 

Узбекистана: с тех пор, как здесь выращивался хлопок, это было то, что нужно 

российской промышленности. Кроме того, заводы начали работать (производство 

и производство растительного масла), развили добычу и построили 

Транскаспийскую железную дорогу, связывающую Центральную Азию с 

европейской частью России12. 

В итоге ко времени революции 1917 г. регион динамично развивался, 

происходила активная колонизация русскими, начинался демографический взрыв 

– активный рост населения, последовавший за улучшением условий жизни, а 

народы жили вполне себе мирно и даже не пересекались, в силу разницы 

хозяйственных укладов с «пришельцами». 

Таким образом, Бухарский Эмират, Хивинское и Кокандское ханство входили 

состав современной границы Узбекистана. Народы занимались ремеслом на этой 

территории. Результаты ремесел на многочисленных путях Великого Шелкового 

пути были отправлены в разные части Европы и Азии. Таким образом, привлекая 

Российскую Империю. Изначально она пыталась наладить многогранные связи с 

Бухарскими эмиратами, Хивинским и Кокандским ханствами. Однако о в XIX в. 

промышленность Российской империи стала нуждаться в промышленном сырье, 

увеличивалась необходимость владения собственной территорией, производящей 

хлопковое волокно для текстильной промышленности. Все это способствовало 

завоеванию Средней Азии.  

В результате вооруженного вторжения русских войск в 1860-х гг. Кокандское 

ханство было ликвидировано, а Туркестанский генерал-губернатор 1867 г. 

сформирован в июле. Бухарский эмират и Хивинское ханство получили статус 

протектората. Новое правительство сосредоточилось на аграрной экономике 

                                         
12 Шарофиддинов, М. М. Строительство железной дороги Центральной Азии и появление новой 

экономики в Центральной Азии 2016 г. с. 718–720.  
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Узбекистана: потому что здесь выращивали хлопок – то, что нужно российской 

промышленности. Кроме того, начали действовать фабрики (хлопчатобумажные и 

маслоочистительные), развивалась добыча полезных ископаемых и строилась 

Закаспийская железная дорога, связывающая Среднюю Азию с европейской 

частью России. В результате к моменту революции 1917 г. регион развивался 

динамично. 

 

1.2 Период СССР и ранние годы независимости Узбекистана 

 

После февральской революции 1917 г. к власти в Туркменистане пришёл 

Комитет Временного правительства Туркменистана. Созданы советы и 

профсоюзы, в состав которых входят русские рабочие, работники-мусульмане и 

другие. Среди националистических групп интеллигенции и духовенства 

образовались независимые организации – Шура-и-Ислам (Совет ислама) и Шура-

и-улема (Совет духовенства)13. 

Впоследствии революция, в октябре 1917 г. результате которой в Ташкенте 

власть перешла в руки Советов. В ноябре того же года в Туркестане была 

преобразована Советская Республика и был создан Совет народных комиссаров. 

Ответ на это проводили съезд мусульманского движения. Таким образом, в 

Коканде провозглашена автономия мусульманского Туркестана. Однако, это 

автономия существовала до февраля 1918 г. После этого Туркестан вошел состав 

РФСР как автономная республика. Те, кто не признавал советскую власть ушли в 

горах. И там они вели свою партизанскую войну против советов, особенно в 

Ферганской долине можно было видеть партизанскую войну. Недовольство 

мусульманской общины было связано с тем, что изначально мусульманское 

население практически исключалось из руководства Советского Туркестана. 

Возникли также проблемы вокруг земель, посягательств властей на 

                                         
13 Усманов К., Садиков М. История Узбекистана (1917–1991 годы «Sharq», 2011. 224 с.  
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мусульманские обычаи и местные традиции. Только в 1920-х гг. советской власти 

удалось справиться с басмачами. 

В 1918 г. в Хивинском ханстве ситуация намного  была хуже, чем остальных 

регион. В январе в 1918г. вождь туркменских  военных отрядов  захватил власть, но 

Хивинский хан оставался на  престоле,  но только формально. С помощью 

согласованного союза с Великобританией Джунаид-хан управлял страной как  

военный диктатор. Для того  чтобы расширить владения ханства, Джунаидхан 

совершил нападений на территории Туркестанской автономной республики в  

конце 1918 г. В 1919 г. Джунаидхан  продолжал нападать на территорию  

Туркестана, а также ханское правительство вело переговоры с представителями 

адмирала А.  Колчака14.  

Тем не менее, Джунаидхан боролся с националистической оппозицией 

Джадидистов и Младохивинцев, сформировавшейся с советскими блоками. Этот 

блок спровоцировал восстание в ноябре 1919 г.  Изначально восстание  прошло  на 

территории Туркменистана затем     перешло  на территории  нынешнего  Узбекистана.  

Так образовался Ревком (революционный комитет) Хивы. Советские войска 

вступили в Хивинское ханство, в январе 1920 г. разгромили Джунаидхана. В 

феврале 1920 г. Хивинский хан отрекся от престола официально. На территории 

Хивинского ханства провозгласили Хорезмскую народную советскую республику 

(ХНСР) в апреле 1920 г. 

Бухарский эмират был  признан Советским  правительством России в  начале 1918 

года и заключили между собой мирный договор. Эти отношения, подкрепленные  

мирным договором, испортились, когда главы Туркестанского советского 

правительства решило поддержать джадистов-младобухарцев. Правительствам 

эмиратаразвитие удалось подавить восстание. Младобухарцы, объединившись с 

большевиками, образовали Бухарскую коммунистическую партию. 

Младобухарцы продолжали поднимать восстания несмотря на все усилия 

                                         
14 Баскаков Н. А. Титулы и звания в социальной структуре Хивинского ханства // Советская 

тюркология. Баку. 1989. № 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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правителей Бухарского эмирата. Амир Алимхан (правитель Бухары) стал искать 

помощи среди других государств, в частности, искал союза с Великобританией, 

чтобы укрепить свои позиции. Помимо этого эмир Бухары призвал к «священной 

войне» против большевиков. Таким образом, правители Бухарского эмирата 

пытались защитить свою власть,  однако большевики продолжали поднимать 

восстания. Так они захватили Чарджуй,  создали  Ревком, и на территорию 

Бухарского эмирата вступили советские войска. Они захватили Бухару и в 1920 г. 

провозгласили  Бухарскую народную советскую республику (БНСР)15. 

1920–1921 гг. в Туркестане проводили землеустройской реформы, согласно 

реформа земли помещиков и кулаков передавались крестьянам. Однако в регионе 

возникло дефицит продуктов, что советская власть вынуждена была 

распространить продукт на Туркестан в 1920 г. Также в 1921 г., во всех частях 

РСФСР началась НЭП, и в том числе в Туркестане. Это дало импульс развитию и 

позволило возобновить старые и построить новые промышленные 

электростанции и предприятии16. 

Бухара и Хорезм, заключив союзные соглашения с РСФСР, официально 

считались самостоятельными государствами. Однако 1923 году в Хорезм были 

провозглашены Хорезмская ССР (ХССР), а затем были образованы три 

автономные области – Туркменскую, Узбекскую и Киргиз-Каракалпакскую на 

территории Хорезма.  

Младобухарцы, которые не поддерживали эмира в Бухарской республике, в 

1922 г. вступили коммунистическую партию. В 1924 г. после провозглашение 

Бухарскую ССР, Бухарский эмират прекратил существовать.  

Для того чтобы, ослабить влияния пантюркизма и панисламизма – советские 

руководство решило провести национально-государственное размежевание в 

Средней Азии. Согласно решением ЦИК СССР образовалась Уз ССР. В ее состав 

включились частью Бухарской и Хорезмской республик, а также Туркестанской. 

                                         
15 Ишанов А. И. Бухарская Народная Советская Республика. Ташкент, 1969 (библ. с. 381–390) 
16 Манелис Б.Л. Из истории государственно-правовых взаимоотношений Туркестанской АССР 

и РСФСР. Ташкент: Фан, 1966. С. 19. 88 с. 
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В 1925 году учредительный съезд совета Уз ССР принял декларацию о создании 

новой республики в составе Советского Союза. В 1925 г. столицей Уз ССР стал 

Самарканд, затем стал Ташкент в 1930 г.17 

Таким образом, на территории Средней Азии появились пять новых республик 

в составе СССР в 1925 г, в том числе УзССР. 

В дальнейшем границы среднеазиатских республик часто изменялись. Уже в 

1929 г. Таджикская ССР была отделена от Узбекской ССР. 

Так в 1936 г. к Уз ССР присоединилась Каракалпакская автономная 

республика, ранее находившаяся в составе РСФСР. 

Руководство УзССР проводило политику распределения народных кадров. Эта 

политика проводилась посредством ликвидации безграмотности, строительства 

школ и с 1930 года перевода узбекского языка с латиницы на кириллицу. В то же 

время произошло разрушение привычного образа жизни и традиционной 

культуры. До 1934 г. 64% членов Коммунистической Республиканской партии 

являлись этнические узбеки. В 1937 г. большинство узбекских руководителей 

были лишены своих постов и позднее были казнены. Во вторую половину 1930-х 

гг., во время репрессивного периода, Узбекистан значительно пострадал.  

В годы, Второй мировой войне развитие УзССР характеризовалось как 

индустриализацией, так и коллективизацией. К колхозам были включены большая 

часть земель, более того, в региона построили более 500 различных заводов и 

предприятий крупные из них Чирчикский химический завод, Ташсельмаш, 

Ташкентский текстильный комбинат. В том числе начались развиваться отрасли 

нефтедобычи. Образовались новые города вокруг крупных заводов18. 

После 1945 г. темпы индустриализации Узбекистана возросли. Республика 

считалась хлопковым жителем СССР. Поэтому для выращивания этой культуры 

использовались самые современные и промышленные методы, в том числе 

искусственное орошение. С одной стороны, это привело к экономическому 

                                         
17 Алимова, Д. А. История Ташкента (с древнейших времен до наших дней). Ташкент, Арт 

флекс, 2007. 177 с. 
18 Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. История мировой экономики. М.: ЮНИТИ, 2002. 727 с.  

http://institutiones.com/strategies/1222-istoriya-mirovoj-ekonomiki.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
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развитию, с другой – к экологической катастрофе. Сильное повреждение почв 

республики способствовало искусственному орошению. Аральское море 

подверглось отравлению и отбеливанию из-за масштабного перенаправления 

речных вод. 

После распада СССР Узбекистан провозгласил свою независимость в 31 

августа 1991 г. В том же году проводились президентские выборы. По итогам 

выборов Ислам Каримов имея 87,1% голосов одержал победу. А его конкурент М. 

Салах имел только 12% голосов. После президентских выборов Каримов дал 

приказ преобразовать Народно-демократическую партию (НДП)19. 

Уже в 1992 г. в Узбекистане начали проведения экономических реформ с 

введением купонной валюты (наряду с рублем) и частичной либерализацией цен. 

Конечно, частичная либерализация цен привела к резкому росту цен. На улице 

Ташкенте появились протестующие, среди которых были студенты, которые были 

разогнаны полицией. Растущая национально-демократическая оппозиция 

поддержала волну недовольств20. 

Так, например, партии «Бирлик» и «Эрк» провели антиправительственные 

демонстрации, после чего они были распущены без права перерегистрации, а их 

лидеры были арестованы и высланы из страны. 

Недовольство населения заставило правительство контролировать цены и 

зарплаты в стране, так как они опасались нарушения стабильности. Эта мера не 

помогла справиться с экономическим спадом и бедностью, которые только 

усиливаются. Чтобы предотвратить утечку относительно дешевых узбекских 

товаров за пределы страны, власти решили удвоить цены и доходы21. 

В 1994 г. президент подписал указ о возможности преобразования 

государственных торговых фирм и сервисных организаций в акционерные 

общества и продажи их акций. На частный сектор приходилось лишь 20% 

                                         
19 Борисов Н.А. Президентство на постсоветском пространстве: процессы генезиса и 

трансформаций. РГГУ. 2018 г. С. 36 
20 Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p496 
21 Мажаров В.Ф. Россия, СНГ и Центральная Азия. М.: Финансы и статистика, 2012. 121 с.  

https://books.google.nl/books?id=z5N9DwAAQBAJ&lpg=PA2&hl=ru&pg=PA35#v=onepage&q=491&f=false
https://books.google.nl/books?id=z5N9DwAAQBAJ&lpg=PA2&hl=ru&pg=PA35#v=onepage&q=491&f=false
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/rggu/
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экономики. Летом 1994 года Сум стал национальной валютой Узбекистана 

окончательно. Для проведения экономических реформ страна одолжила у МВФ 

185 миллионов долларов. США22. 

В конце 1990-х гг. экономическая ситуация в Узбекистане начала 

стабилизироваться. Доля частного сектора достигла 40%. Однако социальное 

расслоение и нищета являются проблемами экономического развития. Кроме 

того, безработица составляла 20–30%.  

В 1990-е гг. Узбекистан стал регионом с растущей тяжелой промышленностью 

и развитой легкой промышленностью. Наиболее передовыми отраслями 

экономики являются: 

 машиностроение;  

 электроэнергетика;  

 химическая промышленность.  

Крупные ТЭС составляют основу энергетической промышленности. Это 

Сырдарьинская ГРЭС, Ангренская ГРЭС, Новоангренская ГРЭС, Ташкентская 

ГРЭС, Навоийская ГРЭС и другие23. 

Машиностроение в Узбекистане опиралось на такие отрасли, как сельское 

хозяйство (оборудование и машины, связанные с хлопком), тракторное 

производство, текстильное и электротехническое оборудование, авиационное, 

электронное оборудование и оборудование, машины и машины для химической и 

нефтяной промышленности. Центрами механизации были города Ташкент, 

Самарканд, Фергана, Наманган, Андижан. 

Основной химической промышленностью было производство минеральных 

удобрений для хлопчатобумажного производства (крупные в городах Чирчик, 

Коканд, Алмалык, Навои), производство химических волокон (центр в Фергане); 

Производство пластических масс (Фергана, Джизак и другие), резиновых изделий, 

                                         
22 Указ Президента Узбекистана № УП-870 от 16 июня 1994 г. «О введении в обращение 

национальной валюты Республики Узбекистан» 
23 Салиев А.С., Файзуллаев М.Социально-экономическое развитие Республики Узбекистан за 

годы независимости // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских 

географов-обществоведов. 2013.  № 1 (2). С. 139 
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продуктов бытовой химии и других. Также химическая промышленность в 

нефтяной, химико-фармацевтической, микробиологической областях и другие.24 

Большие запасы природных ресурсов в Узбекистане обеспечили общесоюзное 

значение газовой промышленности, нефтедобычи, бурого и каменного угля, 

свинцово-цинковых, вольфрам-молибденовых и медных руд, золота. 

В секторе лёгкой промышленности наиболее развитыми были первичная 

обработка хлопка, шелковых коконов, шерсти, лубов, кожевенного сырья, 

каракульских шкур и других; Производство хлопчатобумажных и шелковых 

тканей, обуви, одежды, ковров. Также достойное место занимала 

пищеварительная промышленность, из-за производства масла из семян хлопка, 

производства консервов из фруктов и овощей мяса и т.д.  

Предприятия стройматериалов вырабатывали цемент, асбоцементные трубы, 

шифер, керамику, стеновые материалы и другое. 

Поливное земледелие – главное направление сельского хозяйства Узбекистана. 

70% валовой продукции сельского хозяйства приходится на земледелие25. 

Главным образом, сельское хозяйство - выращивание хлопка. При СССР 

Узбекистан считался хлопковой базой. Помимо хлопка, в республике занимались 

выращиванием кенафа (прядильная культура), масличных культур, табака, злаков 

(на них приходилось около 18% посевов). Плодоводство, виноградарство, 

овощеводство были также продуктами сельского хозяйства республики. Развито 

также было и животноводство (в основном каракульские овца).  

И еще одно направление сельского хозяйства получило развитие – 

шелководство (Узбекистан производил около 60 % коконов в СССР). 

                                         
 

24 Попов В.В. Экономическое чудо переходного периода: как Узбекистану удалось то, что не 

удалось ни одной постсоветской экономике // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. 

№ 1(21). С.84-86. 
25 Саидакбаров Х.Х., Саидова Д.Н. Направления развития сельского хозяйства в Республике 

Узбекистан // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2014. № 

2 (5). С. 190. 
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В октябре 1917 г. в Ташкенте власть перешла к Советам. Уже в апреле 1918 г. 

Туркестан стал автономной республикой в составе РСФСР. После восстаний и 

противостояний местных «несогласных» с советской властью, поддерживаемых 

Великобританией, и Красной Армии в феврале 1920 г. хивинский хан отрекся от 

престола официально. На территории Хивинского ханства провозгласили 

Хорезмскую народную советскую республику (ХНСР) в апреле 1920 г. В 

дальнейшем Хорезмскую народную советскую республику в 1923 г. 

провозгласили Советской Социалистической республикой (ХССР) и выделили на 

ее территории три автономные области – Узбекскую, Туркменскую и Киргиз-

Каракалпакскую26. 

Правители Бухарского эмирата пытались защитить свою власть, прибегая к 

помощи отрядов басмачей и правительства А. Колчака. Однако большевики 

продолжали поднимать восстания. Так, завоевав Чарджуй, создали Ревком, и на 

территорию Бухарского эмирата вступили советские войска.  Они захватили 

Бухару и в 1920 г.  провозгласили Бухарскую народную советскую республику 

(БНСР).  

Для того чтобы осуществить свои цели – самоопределение наций, ослабить 

пантюркизм и панисламизм – советские правители решили провести 

национально-государственное размежевание в Средней Азии. Так в октябре 1924 

г. была образована Узбекская ССР и её столица стало город Самарканд. Уже 1930 

г. столицей Уз ССР стала Ташкент27. 

В будущем в Средней Азии границы образованных республик в 1924 г. часто 

менялись. Так, Из состава Узбекской ССР была отделена территория 

современного Таджикистана и образовалась Таджикская ССР. В 1930 г. 

Каракалпакская автономная республика была включено в состав УзССР.  

С экономической точки зрения развитие Узбекистана характеризуется 

коллективизацией и индустриализацией в годы, предшествовавшие Второй 

                                         
26 Ишанов А. И. Бухарская Народная Советская Республика. Ташкент, 1969. С. 391. 
27 Алимова, Д. А. История Ташкента (с древнейших времен до наших дней). Ташкент, Арт 

флекс, 2007. 
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мировой войне. Так большая часть земель была включена в состав колхозов, 

построено более 500 различных промышленных предприятий (Ташсельмаш, 

Ташкентский текстильный комбинат, Чирчикский электрохимический завод и 

др.), развито нефтедобыча в регионе. Вокруг крупных предприятий образовались 

новые города. 

После 1945 г. темпы индустриализации Узбекистана возросли. В выращивании 

хлопка применялись самые современные и индустриальные методы, среди 

которых искусственное орошение. С одной стороны, это привело к 

экономическому развитию, с другой – к экологической катастрофе. 

Таким образом, по итогам первой главы можно сделать следующие выводы: 

современные границы Узбекистана были частью различных государств – 

Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств. Занимались на этой 

территории ремеслом. Результаты ремесла по многочисленным дорогам Великого 

Шёлкового Пути отправлялись в различные уголки Европы и Азии. Привлекая 

этим самым Российскую империю. 

В результате вооруженного вторжения Российских войск в 60-е годы XIX века 

Кокандское ханство было ликвидировано и в июле 1867 образовано 

Туркестанское генерал-губернаторство. Бухарский эмират и Хивинское Ханства 

во получили статус протектората. Новое правительство сделало акцент на 

аграрный сектор экономики Узбекистана: поскольку здесь выращивался хлопок – 

то, в чем нуждалась российская промышленность. Кроме того, начали 

функционировать заводы (хлопкоочистительные и маслобойные), развивалась 

добыча полезных ископаемых и построилась Закаспийская железная дорога, 

связавшая Среднюю Азию с европейской частью России.  

В октябре 1917г. в Ташкенте власть перешла к Советам. Уже в апреле 1918 г. 

Туркестан стал автономной республикой в составе РСФСР. После восстаний и 

противостояний местных «несогласных» с советской властью, поддерживаемых 

Великобританией, и Красной Армии в феврале 1920 г. хивинский хан отрекся от 

престола официально. На территории Хивинского ханства провозгласили 
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Хорезмскую народную советскую республику (ХНСР) в апреле 1920г. В 

дальнейшем Хорезмскую народную советскую республику в 1923 г. 

провозгласили Советской Социалистической республикой (ХССР) и выделили на 

ее территории три автономные области – Узбекскую, Туркменскую и Киргиз-

Каракалпакскую. 

Таким образом, изучение истории зарождения взаимосвязей между 

Узбекистаном и Россией позволило выяснить, что отношения сложились 

достаточно давно. За долгий период развития взаимоотношений двух стран 

удалось познать особенности стран, установить тесные политические, 

экономические и духовные связи между Россией и Узбекистаном. В настоящем и 

будущем этот опыт и тесные связи должны стать опорой для укрепления и 

развития отношений между этими государствами.  
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ГЛАВА 2. РОССИЙСКО-УЗБЕКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Факторы, влияющие на отношения России и Узбекистана в ХХI веке  

 

Установление дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном 

было совершено только в марте 1992 года. Договор об основах 

межгосударственных отношений, дружбы и сотрудничества был подписан обеими 

государствами 30 мая 1992 года.28 16 июня 2004 июня было также подписали 

соглашение о стратегическом партнерстве, в котором также, как и в Договоре о 

союзнических отношениях от 14 ноября 2005 г.  были закреплены приоритеты в 

стратегическом сотрудничестве в военно-политической, торгово-экономической и 

гуманитарной областях между Узбекистаном и Россией.29 

На сегодняшний день нормативно-правовая база российско-узбекских 

отношений насчитывает более 270 двусторонних документов. Наиболее важным 

инструментом для достижения значительного прогресса в деле продуктивного 

сотрудничества между ведущими секторами в тех странах России и Узбекистана 

была программа экономического сотрудничества на 2008-2012 годы. 

Сотрудничество Узбекистана и России во всех сферах следует раскрывать с 

точки зрения российского приоритета. Исторически сложилось так, что будущее 

Узбекистана во многом зависело от его отношений с Россией. Позиция 

Узбекистана по вопросам интеграции в постсоветский период всегда отличалась 

осторожностью и непоследовательностью. Анализ событий развития отношений 

между Узбекистаном и Россий показал, что будущее Узбекистана во многом 

определялось его взаимосвязями с Российским государством.  

Осторожность и последовательность шагов отличали позицию Узбекистана по 

отношениям с Россией в постсоветский период. Кроме того, Узбекистан всегда 

                                         
28 Договора между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-

технического сотрудничества [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/supplement/  
29Посольство Российский Федерации в Республике Узбекистан [Электронный ресурс] URL 

https://uzbekistan.mid.ru/ru/countries1/rossiya_i_uzbekistan_dvustor/rossiysko_uzbekskie_otnosheniy

a/ 
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исходил исключительно из прагматических интересов, что принимая некоторые 

важные решения. 

Обе страны имеют много общего. Страны исторически занимались, главным 

образом, в сельском хозяйстве, имеют сильные общественные традиции, 

привержены сильной центральной власти – что говорит о специальной 

ментальности и медленного принятия решений. Кроме того, важную роль играет 

длительный период пребывания в едином государстве, что означает 

функционирование по общим правилам, стремление к общей цели, общение на 

одном языке, появление смешанных браков. За это время община была признана, 

культурно-исторические, социально-психологические и другие особенности двух 

народов пришли к свету. Кроме того, в течение периода, были сформированы 

устойчивые направления и формы торгово-экономических связей30. 

Распад Советского Союза способствовал возникновению суверенитета 

Узбекистана, в дальнейшем он старался не потерять свой суверенитет – чтобы 

снова не попасть под влияние сильного государства. Теперь, спустя более чем 

двадцать пять лет общения в новых условиях, Узбекистан становится все более и 

более склонны к тесному сотрудничеству с Россией и развитие отношений в 

различных областях. Одним из таких отношений может стать новый 

интеграционный субъект на постсоветском пространстве – Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС). 

Таким образом, определение общих целей во внешней экономической 

политике стран, развитии договорных отношений и торгово-экономических 

отношений будет способствовать совместному участию Узбекистана и России в 

международных организациях, таких как ШОС, EAEU и т.д.  

Членство в ЕАЭС, участие ШОС в Таможенном союзе и другие интеграции 

дает много экономических выгод, и Узбекистан это осознает. Таким образом, 

страны Евразийского экономического союза являются потенциальными 

                                         
30 Кульчик, Ю. Центральная Азия после империи: этносы, общества, проблемы / Ю. Кульчик, А 

.Фадин. Лондон, 1994. С.18–23.  
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импортерами сельскохозяйственной продукции Узбекистана. Для России выгода 

от участия в ЕАЭС – обеспечение спроса на промышленную продукцию, в том 

числе узбекскую. Кроме того, широкий спектр российского экспорта обеспечит 

удовлетворенность клиентов из Узбекистана, включая производство сырья и 

более высокой степени переработки. 

Интересы двух государств России и Узбекистана пересекаются и в 

сотрудничестве Шанхайской организации (ШОС). 

Данная организация в своей деятельности объединяет 18 государств, среди 

которых 6 стран – учредителей, 6 – наблюдателей и 6 партнеров по диалогу. На 

долю данных государств приходится более 16% глобального валового продукта. 

Кроме того, ШОС представляет собой крупный регион с 45% мирового 

населения.31 Сейчас главная задача объединения ШОС – решить афганские и 

исламистские проблемы. Но, по словам президента России Владимира Путина, 

страны-члены ШОС должны обратить внимание на создание транспортных 

коридоров, а это значит, что это может способствовать экономическому росту 

стран региона. 

На нынешнем этапе отношения Узбекистана и России характеризуются 

развитием по всем направлениям и во всех сферах. Этому способствуют 

исторические связи и устоявшиеся узы дружбы между народами двух государств. 

Определить факторы, способствующие развитию российско-узбекских 

отношений, позволит оценка экономического потенциала Узбекистана.  

Итак, Узбекистан по общим запасам золота стоит на четвертом месте в мире, а 

по уровню добычи золота – на седьмом. За 1991–2017 гг. структура экономики 

кардинально изменилась: доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37% до 

19,2%. Государство сегодня занимает 11 место в мире по добыче природного газа, 

                                         
31 Майкова Г. Перспективы отношений России и Центральной Азии // Геополитика. Россия в 

Центральной Азии. – 2015.- №1. – С.20-24. 
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третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка, седьмое 

место в мире по запасам урана (4 % мировых запасов урана)32. 

Узбекистан характеризуется низким уровнем производства зерновых, в силу 

географических особенностей страны. Внутреннее производство покрывает лишь 

25% потребности. Отсюда возникает зависимость от импорта зерновых культур, 

что является слабой стороной экономика страны.  

В структуре ВВП Узбекистана по отраслям экономики по данным 2017г. 

превалирует оказание услуг. Н его долю приходится 47,3% ВВП. Доля 

промышленности составляет 33,5% ВВП, доля сельского хозяйства 19,2%.   

Большая часть населения сраны занята в сельском хозяйстве (44%), 36% 

жителей Узбекистана занята в сфере оказания услуг и 20% населения – в 

промышленности.  

Негативным фактором любой экономики является наличие теневой 

экономики. По данным экспертов, теневая экономика Узбекистана составляет 

более 50% ВВП страны.  

Мощь промышленности Узбекистана составляют крупные электростанции. 

Так, около 50% генерирующих мощностей всей Объединенной энергосистемы 

Центральной Азии приходится на электростанции Узбекистана.  

Основными источниками электроэнергии являются тепловые электростанции. 

Среди них Ангренская, Ново-Ангренская, Навоийская, Талимарджанская и другие 

станции. Сырдарьинская ТЭС с установленной мощностью 3 000 МВт является 

самой крупной электростанцией в Узбекистане и в Центральной Азии.  

В современных условиях первичными источниками топливно-энергетического 

сектора являются нефть и газ (97%), уголь (2,3%) и гидроресурсы (0,7%) Так одна 

отрасль (тепло-электроэнергетика) тянет за собой другую (добыча нефти и газа). 

Это позволило развиться нефтегазодобывающим компаниям, среди которых 

крупнейшей является «UzTransGaz». 

                                         
32 Саидакбаров Х.Х., Саидова Д.Н. Направления развития сельского хозяйства в Республике 

Узбекистан // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2014. № 

2 (5). С. 190 
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Узбекистан обладает собственными запасами нефти и газа. Так, геологические 

запасы нефти составляют 5 млрд. т., доказанные – 100 млн.т. Геологические 

запасы газа более 5 трлн.  куб. м., доказанные – 1,1 трлн. куб. м.33  

Каракалпакская автономная республика выступает основным источником 

месторождения нефти. Также крупные месторождения нефти есть в 

Кашкадарьинской, Бухарской, Сурхандарьинской, Наманганской, Андижанской и 

Ферганской административных областях. Данная территория месторождений с 

основным объемом запасов нефти в стране называется Кокдумалак.  

По итогам 2017 г. в Узбекистане было добыто 806 тыс. т. нефти и 56,4 млрд.  

куб. м. природного газа. В таблице 2.1 представлены данные об объемах добычи 

нефти с 2010г.   

Таблица 2.1 – Объемы добычи нефти в Узбекистане, млн тонн 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 3,9 3,6 3,2 3,0 2,2 2,2 2,1 

 

Как видно по таблице 2.1 ежегодно объемы добычи нефти сокращаются, что 

побуждает Узбекистан импортировать данный ресурс. Большая часть продуктов 

нефтепереработки потребляется в сфере транспорта (около 52%). Также 

нефтепродукты применимы в сельском хозяйстве (16%), электроэнергетике 

(13%), в промышленности (5%) и других секторах экономики.34 

С 2003 г. Узбекистан импортирует нефть с месторождения Кумколь в Южном 

Казахстане. Помимо поставок казахской нефти в Узбекистан поступали объемы 

туркменского сырья. Китайская «Petrochina» в 2016 г. поставила около 111 тыс. т 

газового конденсата (в 2015 г. – 125 тыс. т) из Туркмении на Бухарский НПЗ из 

России Узбекистан в 2017 г. импортировал 68,2 тыс. т. нефти.  

Запасы природного газа позволяют экспортировать данный ресурс. Так 

функционирует газопровод Китай–Центральная Азия. Протяженность 

                                         
33 https://uz.sputniknews.ru/economy/20170614/5610244/BP-gaz-neft-dobycha.html 
34 Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса  

[Электронный ресурс] URL:  http://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/488/ 
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газопровода составляет 1833 км. Начинает данный трубопровод на границе между 

Узбекистаном и Туркменистаном, транзитом проходит через Узбекистан и 

Казахстан. Окончание его приходится на китайский приграничный пункт Хоргос. 

Строиться он начал в 2008г, а закончился – в 2013г.  

Кроме нефти и газа, Узбекистан обладает запасами других природных 

ископаемых. Так, разведанные и оцененные запасы урана составляют 185,8 тыс.т. 

Большая часть этих запасов – это уран песчаникового типа (138,8 тыс.т.), другая 

часть – черносланцевого типа (47 тыс. т.).35  

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) является 

единственным производителем урана в Узбекистане. Так как в республике нет 

атомной промышленности, весь объем мало обогащённого урана поставляется на 

экспорт.  

Также в Узбекистане развита черная и цветная металлургия. Крупнейший 

производитель продукции черной металлургии – ОАО «Узбекский 

металлургический комбинат». На его долю приходится 90% выработки стали в 

республике. В период существования Советского Союза данное предприятие-

гигант перерабатывало весь металлический лом из республик Центральной Азии. 

В настоящее время в силу объективных причин, снизились поставки, а значит и 

мощности предприятия полностью не загружены.  

Помимо черной металлургии в Узбекистане развита цветная металлургия. 

Узбекистан богат медью, серебром, золотом, вольфрамом и другими цветными 

металлами.  

Безусловно, в сельском хозяйстве самым важным и значимым продуктом был 

хлопок. Помимо него, природные условия позволяли выращивать и 

реализовывать фрукты, овощи, зерна пшеницы, риса и кукурузы. Колхозы и 

совхозы после развала Советского Союза были реорганизованы в дехканские 

(фермерские) хозяйства, которые на настоящее время  являются основными 

                                         
35 Саидакбаров Х.Х., Саидова Д.Н. Направления развития сельского хозяйства в Республике 

Узбекистан // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. - 2014. - 

№ 2 (5). - С. 190 
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источниками продовольствия. В 2017г. эти хозяйства произвели 94,3% картофеля, 

73,6% овощей, 58,7% бахчевых, 67,7% фруктов, 95,9% мяса, 57,2% яиц от всего 

произведенного в Узбекистане.  

Итак, анализ экономики региона позволил выявить следующие факторы 

развития межстрановых связей. Экспорт Узбекистана представлен – экспортом 

сферы услуг, энергоносителями, нефтепродуктами, продовольственными 

товарами, хлопок-волокном, продукцией химической промышленности, 

машинами и оборудованием.  

Как было сказано, за 1991–2017 гг структура экспорта Узбекистана претерпела 

существенные изменения. Если в период существования Советского Союза, 

основным экспортным товаром был хлопок (59,7% всего экспорта), то на 

современном этапе, сфера услуг заняла ее место. Сейчас сфера услуг занимает 

25,1% экспорта, а хлопковое волокно – 3,4%.  

Импорт Узбекистана представлен такими товарами как машины и 

оборудование – 38,9%, химическая продукция – 16,5% и прочее. 36 

Внешнеторговый оборот за 2017 год составил около 27 млрд. долларов США: 

 экспорт – 13,953 млрд долларов; 

 импорт – 13,008 млрд. долларов. 

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются Россия, 

Казахстан, Украина, Кыргызстан и Таджикистан, на долю которых приходится 

28,7% внешнеторгового оборота, среди других стран – Китай, Турция, Республика 

Корея, Германия, Афганистан, Бразилия, Индия, Иран, Латвия, Литва, Франция, 

США, Италия, на долю которых приходится 41,6% всего внешнеторгового 

оборота.  

Также на развитие российско-узбекских отношений повлияла 

внешнеэкономическая политика ряда стран, запрещающая ввоз ряда продуктов из 

стран Запада в Россию.  

                                         
36 https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/5277-vneshnetorgovyj-oborot-respubliki-uzbekistan-2 
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Хотя россияне и лишились многих привычных импортных продуктов, а 

ограничения вызвали всплеск цен, катастрофы не произошло – Россия не осталась 

без еды, поскольку производители постарались заполнить полки магазинов 

собственной продукцией и продукцией стран СНГ, в том числе и продукцией 

Узбекистана.  

Таким образом, введенные санкции привели к ограничению конкуренции на 

рынке, перенаправлению товарных потоков из одних стран в другие. Произошла 

смена импортеров, в пользу развития российско-узбекских торгово-

экономических отношений.  

Таким образом, исследуя экономику страны партнера по различным торговым, 

экономическим и социально-культурным связям, можно определить дальнейшие 

точки роста взаимоотношений. Итак, факторами успешного экспорта товаров из 

Узбекистана в Российскую экономику выступают высокая производительность 

сельского хозяйства (хлопок, фрукты, овощи и др.), развитость сферы услуг и 

химической промышленности. Также введенное Россией продовольственное 

эмбарго против поставок продукции с Запада с 2014 года играет важную роль в 

развитии торгово-экономических связей между двумя странами.  

Кроме того, создание, эффективная деятельность международных организаций 

(ШОС, ЕАЭС и др.) и активное участие в этих организациях влияет на укрепление 

российско-узбекских отношений.  

Таким образом, отношения Узбекистана и России устанавливались на основе 

многолетних исторических связей, которые в настоящее время получили свое 

новое развитие. 

 

 

 

 

 



34 

 

2.2 Анализ современных тенденций в отношениях Узбекистана и России 

 

Основным документом, регулирующим торгово-экономические связи России и 

Узбекистана, является межгосударственное Соглашение о торговых отношениях 

от 13 ноября 1992 года37. 

Важнейшим аспектом двусторонних отношений является экономическая 

составляющая. Россия – крупнейший внешнеторговый партнер Узбекистана, 

сегодня на ее долю приходится пятая часть всего товарооборота, свыше половины 

– со странами СНГ. 

Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на 

пространстве СНГ. Доля России в общем объеме внешней торговли Узбекистана 

по итогам 2017 года составила 18,1%, товарооборот России с Узбекистаном за 

этот же период вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 34% – до 3,651 

миллиардов долларов. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
37https://www.mid.ru/en/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/bilateral/page-419/48777 
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Рисунок 2.1 – Динамика экспорта и импорта Рисунок 2.1 – Динамика экспорта и 

импорта между Россией и Узбекистаном 

Экспорт России в Узбекистан в 2017 году составил 146 557,66 тыс. долл. 

США, импорт – 24 097,72 тыс. долл. США (таблица 2.2, рис. 2.1). 

Таблица 2.2 – Динамика внешнеэкономического оборота между Россией и 

Узбекистаном, тыс. долл. США 

Показатель  

Период  Темп роста  

2016 г. 2017 г.  2018 г. 

январь-

октябрь 

2019 г.  

2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Импорт 8699,39 39509,27 24097,72 37885,32 4,54 0,61 1,57 

Экспорт 76591,15 109528,11 146557,66 84165,11 1,43 1,34 0,57 

Внешнеторгов

ый оборот 
85290,54 149037,38 170655,38 122050,43 1,75 1,15 0,72 

 

По данным таблицы 2.2 можно сказать, что импорт из Узбекистана в РФ 

увеличивается и за 10 месяцев 2019г. его уровень почти достиг уровня 2018г. 

Экспорт товаров по результатам января-октябрь 2019г. сократился, однако 

возможная причина этого, сроки исполнения договоров еще не наступили. В 

целом товарооборот за 2016-2019гг между странами ежегодно увеличивается 

(+75% в 2018 по сравнению с 2017г, + 15% в 2019 по сравнению с 2018г.).  

По данным узбекской стороны, товарооборот республики с Россией в 2017 

году вырос на 20% по сравнению с 2016 годом и достиг 5 миллиардов долларов. 

В структуре экспорта России в Узбекистан основная доля поставок в 2017 году 

пришлась на следующие виды товаров: металлы и изделия из них; древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия; машины, оборудование и транспортные средства; 

минеральные продукты; продукция химической промышленности; 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (таблица 2.3). На 

рисунках 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 показаны товарные структуры экспорта в 2016г, 2017г., 

2018г. и за январь-октябрь 2019г.  

Таблица 2.3 – Товарная структура экспорта РФ в Узбекистан, тыс. долл. США 
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Наименование товарной структуры 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Продовольственные товары и сырье 1 563, 49 41 384,01 13 302,07 3 707,90 

Минеральные продукты 319,78 2 439,22 9,59 9 899,06 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
33 047,86 14 222,15 16 956,26 6 920,30 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 0,00 0,00 0,00 3,23 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
11 129,51 15 971,80 60 234,13 3 419,48 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 109,11 177,79 208,71 35,87 

Металлы и изделия из них 21 803,69 22 626,98 41 890,06 54 722,52 

Машиностроительная продукция 8 061,70 11 606,15 12 722,89 4 616,69 

Прочие товары 556,01 1 099, 99 1 233,95 840,07 

 

2016 г. наибольшую долю среди товаров в экспорте России занимают 

продукция химической промышленности, каучук (43% всего экспорта), металлы и 

изделия из них (28%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (15%), 

машиностроительная продукция (11%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Рисунок 2.2 – Товарная структура экспорта в 2016 г. 
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Рисунок 2.3 – Товарная структура экспорта в 2017 г. 

 

По результатам 2017 г. в Узбекистан больше всего экспортировались 

продовольственные товары и сырье (38% всего экспорта), металлы и изделия из 

них (21%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (14%), а также продукция 

химической промышленности, каучук (13%).  

 

Рисунок 2.4 – Товарная структура экспорта в 2018 г. 
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По результатам 2018 года Россия поставляла в Узбекистан древесину и 

целлюлозно-бумажные изделия (41% всего экспорта), металлы и изделия из них 

(29%), продукция химической промышленности, каучук (11%) и 

продовольственные товары и сырье, и машиностроительная продукция по 9% 

всего экспорта38. 

 

Рисунок 2.5 – Товарная структура экспорта за январь-октябрь 2019 г. 

За январь–октябрь 2019 г. основу товаров российского экспорта в Узбекистан 

составили металлы и продукция из них (65%), минеральные продукты (12%), 

продукция химической промышленности, каучук (8%).  

Российский импорт составляли такие товары как текстиль и обувь; 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция 

химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства; 

металлы и изделия из них; драгоценные металлы и камни (таблица 2.4).  

На рисунках 2.6, 2.7, 2.8 и 2.9 показаны товарные структуры российского 

импорта из Узбекистана в 2016г, 2017г., 2018г. и за январь–октябрь 2019г. 

                                         
38 Сайт Федеральной таможенной службы www.customs.ru  
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По итогам 2016 года самыми импортируемыми товарами из Узбекистана в 

Россию стали текстиль, текстильные изделия и обувь (46% импорта), 

продовольственные товары и сырье (22% импорта), машиностроительная 

продукция (18% импорта).  

 

 

 

Таблица 2.4 – Товарная структура импорта в РФ из Узбекистана, тыс. долл. 

США 

Наименование товарной структуры 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Продовольственные товары и 

сырье 
1 930,50 7 290,91 140,62 2 630,36 

Минеральные продукты 57,12 19,18 0,00 0,00 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
182,97 3 918,56 6 315,75 28 701,22 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия 
96,23 109,19 0,00 60,41 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
0,13 0,85 0,05 0,00 

Текстиль, текстильные изделия и 

обув 
4 032,69 21 413,23 17 308,98 1 716,79 

Металлы и изделия из них 886,37 6 596,47 0,02 4 639,37 

Машиностроительная  

продукция 
1 513,38 160,13 286,14 137,18 

Прочие товары 0,00 0,75 46,16 0,00 

 

По итогам 2016 г. наибольшую долю импорта из Узбекистана также занимали 

текстиль, текстильные изделия и обувь – 54%. Кроме того, импортировались 

продовольственные товары и сырье – 19%, металлы и изделия из них – 17% и 

прочее39. 

 

 

 

                                         
39 Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Оренбургской области http://orenstat.gks.ru/  

http://orenstat.gks.ru/
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Рисунок 2.6 – Товарная структура импорта в 2016 г. 

 

  

 

Рисунок 2.7 – Товарная структура импорта в 2017 г. 
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Рисунок 2.8 – Товарная структура импорта в 2018 г. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Товарная структура импорта за январь – октябрь 2019 г. 
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наметились некоторые изменения. Так, металлы, изделия из них и 

продовольственные товары, и сельскохозяйственное сырье уступили место 

продукции химической промышленности и каучук. На их долю пришлось 26% 

импорта.  

Уже за январь–октябрь 2019г. доля промышленной продукции и каучук 

занимали 76% импорта из Узбекистана. А на долю текстиля, текстильных изделий 

и обуви пришлось лишь 5% импорта. Также импортировались металлы и изделия 

из них (12%) и продовольственные товары и сырье (7%). Однако, результаты 2019 

года еще не окончательные, товарная структура импорта может поменяться40. 

Россия является крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана. Объем 

инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превышает 8,5 миллиарда 

долларов. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского 

капитала и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, 

до конца 2020 года их число превысит тысячу. В свою очередь, на территории РФ 

создано более 560 предприятий с участием резидентов Узбекистана41. 

Основные инвестиции приходятся на топливно-энергетический комплекс. 

Российские компании (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром» и др.) активно 

участвуют в геологоразведке и разработке углеводородов в Узбекистане. 

Координирующая роль в развитии двусторонних экономических связей 

отводится Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (МПК). Последнее, 

восемнадцатое заседание МПК, состоялось в Ташкенте 14-15 февраля 2017 года. 

Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и 

Узбекистана. 

В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие 

«УзРосАвиа», созданное на основании подписанных марте 2007 года 

                                         
 
41 Министерство экономического развития Российской Федерации // 

https://www.economy.gov.ru/ 
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межправительственных соглашений. Совместное предприятие предназначено для 

ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми. 

Между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в мае 2017 года 

вступил в силу Договор военно-технического сотрудничества, которым 

предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного 

назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и 

военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ42. 

Широкий и весьма интенсивный характер обрели межрегиональные обмены, 

существенно активизировался делегационный обмен между регионами двух 

стран. В 2017 году Россию посетило порядка 15 делегаций, включающих ряд 

руководителей узбекских областей, в свою очередь Узбекистан посетили 24 

бизнес-миссии из 30 субъектов Российской Федерации, в которых приняли 

участие более 200 компаний43. 

Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают 

вопросы трудовой миграции. По оценкам экспертов, в настоящий момент на 

заработках за пределами Узбекистана, преимущественно в РФ, находятся около 3 

миллионов человек (почти треть работоспособного населения страны). По 

данным ЦБ РФ, в 2017 году мигранты из Узбекистана заняли первое место по 

переводам из России, на родину они отправили 3,902 миллиарда долларов. 

Одно из приоритетных направлений – взаимодействие в культурно-

гуманитарной, научно-технической областях. Страны активно сотрудничают в 

сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане 

позиций русского языка. 

                                         
42 Договора между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-

технического сотрудничества 

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/E8450B9AFD8A0FFD432580F800257E7B/$FILE/

139897-7.PDF?OpenElement 
43 Межгосударственные отношения России Узбекистана https://ria.ru/spravka/20170404/1491394017.html 

 

https://ria.ru/spravka/20170404/1491394017.html
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В Ташкенте действуют филиалы Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. 

Губкина. 

В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры. 

Организуются научно-методические, культурно-просветительские и 

образовательные мероприятия по продвижению русского языка в Узбекистане44. 

В последние годы успешно развивается сотрудничество в области 

образования, здравоохранения, науки и техники. В Узбекистане на протяжении 

ряда лет действует филиал Российской экономической академии им. Г. 

Плеханова. 

В сентябре 2006 г. в Ташкенте был открыт филиал Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 13 января 2007 г. вышло 

постановление президента Узбекистана «Об организации деятельности филиала 

Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина в 

Ташкенте»45. 

Активизируется двустороннее сотрудничество и в сфере туризма. Осенью 2009 

г. было подписано агентское соглашение между НК «Узбектуризм» и Российской 

туристической корпорацией о продвижении в Российской Федерации 

туристического потенциала Республики Узбекистан и увеличении туристического 

потока из России. В соответствии с соглашением российский туристический 

оператор назначен агентом НК «Узбектуризм» на территории России46. 

Таким образом, на протяжении времени после распада СССР 

взаимоотношения Узбекистана и России активно развиваются, их основа 

становится все более прочной. В том числе торгово-экономические отношения. 

                                         
44 Савоскул С.С. Русские в государствах Центральной Азии: проблемы и перспективы / С.С. 

Савоскул // Отечественная история. 1996. №3. С. 129-149.  
45 В Ташкенте открыт филиал МГУ имени Ломоносова https://ria.ru/20060831/53349599.html  
46 Базылева С.П., Черненко Е.Ф. Сотрудничество Узбекистана и России как стабилизирующий 

фактор на Евразийском пространстве // Современная экономика: проблемы, тенденции, 

перспективы. 2016.  № 8.  С.67-71.  

 



45 

 

Так, товарооборот за 2015–2017 гг между странами ежегодно увеличивается 

(+75% в 2016 по сравнению с 2015г, + 15% в 2017 по сравнению с 2016 г.).  

Экспорт российских товаров превышает импорт товаров из Узбекистана. 

Структура экспорта неоднозначна и меняется из года в год. Основными 

экспортируемыми товарами можно назвать металлы и изделия из них, древесина 

и целлюлозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности, 

каучук, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, и 

машиностроительная продукция. Основу импорта составляют текстиль, 

текстильные изделия и обувь, продовольственные товары и сырье металлы, 

изделия из них. Но с 2017 г. в товарной структуре импорта произошли изменения. 

Так, металлы, изделия из них и продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье уступили место продукции химической 

промышленности и каучук.  

Кроме того, развиваются отношения стран в сфере инвестиций в экономики, 

туризма, продолжается сотрудничество в здравоохранении, социально-

культурной и прочих сферах. 

 

2.3 Состояние и перспективы сотрудничества  

 

В развитии отношений Узбекистан и Россия сталкиваются с рядом проблем. 

Наиболее существенным вопросом, вызывающим разногласия являются взаимные 

финансовые требования. В 2016 г. было ратифицировано соглашение между 

Правительством России и Правительством Узбекистана об урегулировании 

взаимных финансовых требований и обязательств. По данному соглашению 

регламентируются имеющиеся между Россией и Узбекистаном взаимных 

финансовых требований и обязательств, которые возникли по операциям бывшего 

СССР в связи с его распадом, а также по кредитам, предоставленным Узбекистану 

в 1992-1993 гг.47 

                                         
47 Российско-узбекское торгово-экономическое сотрудничество. https://tass.ru/info/3236583  
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Необходимость в заключении такого соглашения возникла после того, как в 

1998 г. узбекская сторона не только в одностороннем порядке прекратила платежи 

в погашение консолидированной задолженности, но и отказалась признавать 

легитимность соглашений о технических кредитах, а также выдвинула встречные 

финансовые требования, касающиеся активов Алмазного фонда СССР и так 

называемого внутреннего валютного долга бывшего СССР. 

Следующим перспективным моментом, влияющим на развитие 

взаимоотношений между государствами, является введение санкций стран ЕС, 

США, Австралии, Канады и Норвегии в отношении России. А точнее ответное 

решение России о продовольственном эмбарго с 2014 г. В России позитивными 

последствиями введения эмбарго стали рост сельскохозяйственного производства 

и пищевой промышленности, а также снижение зависимости от 

агропродовольственного импорта. Для Узбекистана – возможность стимулировать 

внутреннее производство сельскохозяйственной продукции и экспортировать ее в 

Россию.  

Президентские выборы в Узбекистане, состоявшиеся 29 марта 2015 г., 

принесли победу И. Каримову, что дало России на ближайшую перспективу 

основание для развития успехов двусторонних отношений48. 

После смерти И. Каримова в августе 2016 г. опасения тех, кто предрекал, что 

со сменой руководства может измениться и внешнеполитический курс страны, не 

оправдались. Узбекистан не только избежал обострения внутриполитической 

ситуации, но и сохранил приверженность курсу, проводившемуся И. Каримовым. 

В настоящее время Узбекистаном руководят люди, фактически воспитанные 

бывшим президентом республики и разделяющие его политические взгляды. Так 

временно исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Шавкат 

Мирзиёев. 

                                         
48 Черненко Е.Ф. Сотрудничество Узбекистана и России как стабилизирующий фактор на 

Евразийском пространстве // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – 

2016. - № 8. – С.67-71.  
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На современном этапе взаимные отношения глав двух стран были показаны на 

встрече в форуме межрегионального сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан в октябре 2018 г.49 

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли участие в закрытии этого 

форума.  

Первый российско-узбекистанский межрегиональный форум проходит на 

главной выставочной площадке Узбекистана – в «Узэкспоцентре», являющемся 

крупнейшим выставочным комплексом страны. На мероприятие приехали 

представители более 25 регионов двух стран, более 600 сотрудников различных 

компаний и организаций. На полях форума также проводится Российско-

узбекский образовательный форум.  

В форуме участвовали около 1 тысячи представителей из 30 субъектов 

Российской Федерации, том числе 10 губернаторов и более 850 бизнесменов. 

Президент отметил, что России имеет «подобные межрегиональные форматы 

взаимодействия с целым рядом государств, прежде всего со странами СНГ и они 

«очень хорошо себя зарекомендовали на практике». 

Контакты между российскими субъектами и областями Узбекистана 

становятся всё более интенсивными и разнообразными. В текущем году уже 

состоялось свыше 20 взаимных визитов руководителей регионов, с российской 

стороны особенно активны Москва, Петербург, Оренбургская, Челябинская 

области. 

Ш. Мирзиёев: Организация форума и высокий уровень представительства 

является ещё одним ярким подтверждением огромного взаимного интереса и 

мощного потенциала нашего сотрудничества. Мы высоко ценим и искренне 

дорожим устойчивыми, доверительными отношениями с Российской Федерацией 

– нашим стратегическим партнёром и союзником. 

                                         
49 Первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/58858 
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Прошедшие в духе полного взаимопонимания, доверия и открытости 

переговоры продемонстрировали наше твёрдое стремление расширять и 

укреплять многогранное взаимодействие в интересах наших народов. И в этом 

плане мы отводим важную роль межрегиональным контактам. 

Необходимо наращивать наши усилия по созданию совместных 

высокотехнологичных производств, расширять кооперацию для выпуска 

востребованной продукции и освоения рынков третьих стран. Приведу несколько 

примеров этого плодотворного сотрудничества. Это создание совместного 

текстильного кластера с участием компаний Ивановской области в регионах 

Узбекистана (это в Навоийской области), совместно с партнёром из Татарстана 

производство химических удобрений в Ташкентской области и фармацевтических 

препаратов в Каракалпакстане. Кооперация использует возможности 

инфраструктуры оптово-распределительных центров в Московском регионе, 

Башкирии, Оренбургской области и других субъектах России для организации 

поставок сельхозпродукции, создания в Сурхандарьинской области современного 

агрокомплекса по выращиванию и поставкам свежей плодоовощной продукции на 

рынки Москвы, со Свердловской областью – строительство завода по 

изготовлению лёгких и тяжёлых металлоконструкций Кашкадарьинской области. 

И таких проектов немало. 

Но самый главный результат – между нашими регионами установились 

крепкие, долгосрочные партнёрские отношения50. 

От дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и Россией выгоды 

получают обе страны. Поскольку это экономически выгодно странам, 

способствует повышению политического авторитета, соответствует 

национальным интересам данных государств. 

Исследуя экономику страны партнера по различным торговым, 

экономическим и социально-культурным связям, можно определить дальнейшие 

точки роста взаимоотношений. Итак, факторами успешного экспорта товаров из 

                                         
50 Мирзиёев: отношения с Россией  https://regnum.ru/news/2378464.html 

https://regnum.ru/news/2378464.html
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Узбекистана в Российскую экономику выступают высокая производительность 

сельского хозяйства (хлопок, фрукты, овощи и др.), развитость сферы услуг и 

химической промышленности. Также введенное Россией продовольственное 

эмбарго против поставок продукции с Запада с 2014 года играет важную роль в 

развитии торгово-экономических связей между двумя странами.  

Кроме того, создание, эффективная деятельность международных организаций 

(ШОС, ЕАЭС и др.) и активное участие в этих организациях влияет на укрепление 

российско-узбекских отношений. 

На протяжении времени после распада СССР взаимоотношения Узбекистана и 

России активно развиваются, их основа становится все более прочной. В том 

числе торгово-экономические отношения. Так, товарооборот за 2015-2017гг 

между странами ежегодно увеличивается (+75% в 2016 по сравнению с 2015г, + 

15% в 2017 по сравнению с 2016г.).  

По итогам второй главы можно сделать следующие выводы что исследуя 

экономику страны партнера по различным торговым, экономическим и 

социально-культурным связям, можно определить дальнейшие точки роста 

взаимоотношений. Итак, факторами успешного экспорта товаров из Узбекистана 

в Российскую экономику выступают высокая производительность сельского 

хозяйства (хлопок, фрукты, овощи и др.), развитость сферы услуг и химической 

промышленности. Также введенное Россией продовольственное эмбарго против 

поставок продукции с Запада с 2014 года играет важную роль в развитии торгово-

экономических связей между двумя странами. 

Кроме того, развиваются отношения стран в сфере инвестиций в экономики, 

туризма, продолжается сотрудничество в здравоохранении, социально-

культурной и прочих сферах. 

Нынешний период при всех сложностях глобального масштаба, непростой 

ситуации в Евразийском регионе, объективно создает благоприятные условия для 

развития сотрудничества Республики Узбекистан и Российской Федерации в 

различных областях в интересах обоих государств. 



50 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные границы Узбекистана были частью различных государств – 

Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств. Занимались на этой 

территории ремеслом. Результаты ремесла по многочисленным дорогам Великого 

Шёлкового Пути отправлялись в различные уголки Европы и Азии. Привлекая 

этим самым Российскую империю. Она вначале пыталась установить с Бухарским 

эмиратом, Хивинским и Кокандским ханствами многогранные связи. Но в XIX в. 

промышленность Российской империи стала испытывать потребность в 

промышленном сырье, дополнительных рынках сбыта произведенной продукции, 

кроме того возросла необходимость владения собственной территорией, 

производящей хлопковолокно для текстильной промышленности. Все это 

способствовало завоеванию Средней Азии. В результате вооруженного вторжения 

Российских войск в 60-е годы XIX века Кокандское ханство было ликвидировано 

и в июле 1867 года образовано Туркестанское генерал-губернаторство. Бухарский 

эмират и Хивинское ханство получили статус протектората. Новое правительство 

сделало акцент на аграрный сектор экономики Узбекистана: поскольку здесь 

выращивался хлопок – то, в чем нуждалась российская промышленность. Кроме 

того, начали функционировать заводы (хлопкоочистительные и маслобойные), 

развивалась добыча полезных ископаемых и построилась Закаспийская железная 

дорога, связавшая Среднюю Азию с европейской частью России. В итоге ко 

времени революции 1917 г. регион динамично развивался.  

В октябре 1917г. в Ташкенте власть перешла к Советам. Уже в апреле 1918 г. 

Туркестан стал автономной республикой в составе РСФСР. После восстаний и 

противостояний местных «несогласных» с советской властью, поддерживаемых 

Великобританией, и Красной Армии в феврале 1920 г. хивинский хан отрекся от 

престола официально. На территории Хивинского ханства провозгласили 

Хорезмскую народную советскую республику (ХНСР) в апреле 1920г. В 

дальнейшем Хорезмскую народную советскую республику в 1923 г. 
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провозгласили Советской Социалистической республикой (ХССР) и выделили на 

ее территории три автономные области – Узбекскую, Туркменскую и Киргиз-

Каракалпакскую.  

После некоторых сопротивлений басмачей и правительства А. Колчака 

большевики поднимали восстания. Так они создали Ревком, и на территорию 

эмирата вступили советские войска. Они завоевали Бухару и 1920 г. 

провозгласили Бухарскую народную советскую республику (БНСР). А в 1924г. 

провозгласили Бухарскую Советскую Социалистическую республику. 

Для того чтобы осуществить свои цели – самоопределение наций, ослабить 

пантюркизм и панисламизм – советские правители решили провести 

национально-государственное размежевание в Средней Азии. Так в октябре 1924 

г. решением ЦИК СССР образовалась Узбекская Советская Социалистическая 

республика. В ее состав включались части Туркестанской, Хорезмской и 

Бухарской республик. Столицей новой республики стал Самарканд. В 1930 г. 

столицей стал Ташкент.  

В дальнейшем границы республик в Средней Азии часто менялись. Так, в 1929 

году Автономная Таджикская республика была выделена из состава Узбекистана 

в союзную Таджикскую ССР. А в 1936 г. к Узбекистану присоединили 

Каракалпакскую автономную республику, которая до этого входила в состав 

РСФСР. 

В последующие годы перекройка границ в Средней Азии продолжалась. 

Автономная Таджикская республика в составе Узбекистана была в 1929 г. 

выделена в союзную Таджикскую ССР. В 1936 г. к Узбекистану была 

присоединена Каракалпакская автономная республика, прежде входившая в 

состав РСФСР. 

С экономической точки зрения развитие Узбекистана характеризуются 

коллективизацией и индустриализацией в годы перед Второй мировой войной. 

Так большая часть земель была включена в колхозы, построено свыше 500 
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различных промышленных предприятий, развивалась добыча нефти в регионе. 

Вокруг крупных предприятий образовались новые города.  

После 1945 г. темпы индустриализации Узбекистана возросли. В выращивании 

хлопка применялись самые современные и индустриальные методы, среди 

которых искусственное орошение. С одной стороны, это привело к 

экономическому развитию, с другой – к экологической катастрофе. 

От дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и Россией выгоды 

получают обе страны. Поскольку это экономически выгодно странам, 

способствует повышению политического авторитета, соответствует 

национальным интересам данных государств. 

Исследуя экономику страны партнера по различным торговым, 

экономическим и социально-культурным связям, можно определить дальнейшие 

точки роста взаимоотношений. Итак, факторами успешного экспорта товаров из 

Узбекистана в Российскую экономику выступают высокая производительность 

сельского хозяйства (хлопок, фрукты, овощи и др.), развитость сферы услуг и 

химической промышленности. Также введенное Россией продовольственное 

эмбарго против поставок продукции с Запада с 2014 года играет важную роль в 

развитии торгово-экономических связей между двумя странами.  

Кроме того, создание, эффективная деятельность международных организаций 

(ШОС, ЕАЭС и др.) и активное участие в этих организациях влияет на укрепление 

российско-узбекских отношений. 

На протяжении времени после распада СССР взаимоотношения Узбекистана и 

России активно развиваются, их основа становится все более прочной. В том 

числе торгово-экономические отношения. Так, товарооборот за 2015-2017гг 

между странами ежегодно увеличивается (+75% в 2016 по сравнению с 2015г, + 

15% в 2017 по сравнению с 2016г.).  

Экспорт российских товаров превышает импорт товаров из Узбекистана. 

Структура экспорта неоднозначна и меняется из года в год. Основными 

экспортируемыми товарами можно назвать металлы и изделия из них, древесина 
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и целлюлозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности, 

каучук, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, и 

машиностроительная продукция. Основу импорта составляют текстиль, 

текстильные изделия и обувь, продовольственные товары и сырье металлы, 

изделия из них. Но с 2017г. в товарной структуре импорта произошли изменения. 

Так, металлы, изделия из них и продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье уступили место продукции химической 

промышленности и каучук.  

Кроме того, развиваются отношения стран в сфере инвестиций в экономики, 

туризма, продолжается сотрудничество в здравоохранении, социально-

культурной и прочих сферах. 

Нынешний период, помимо всех проблем на международном уровне, сложной 

ситуации в евразийском регионе, рационально создает необходимые условия для 

развития сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской 

Федерацией в различных сферах на благо обеих стран. 
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