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 В данном иссследовании приведѐн анализ тенденций 

социально-экономического развития Республики 

Узбекистан. Выделив четыре основных этапа развития 

национальной экономики, проведѐн анализ процесса 

рыночных преобразований в Узбекистане и его влияние на 

макроэкономическую динамику. На основе данного анализа 

выявлены особенности экономического роста в стране. 
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Введение 

Характер и динамика экономического развития страны являются предметом самого 

пристального внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы происходят в 

динамике и уровне развития, какие при этом происходят структурные изменения в 

национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее перспективах. 

Экономический рост это одна из самых важных частей экономического развития общества, а 

также социально-культурного, политического и т.д. Необходимо указать не только само понятие 

экономического роста, но и эффективность экономического роста, который предусматривает 

развитие общества, экономики за счет факторов интенсивного типа. Данная тема актуальна и для 

нашей страны. 

Литературный обзор 

Экономическое развитие – расширенное воспроизводство и постепенные качественные и 

структурные положительные изменения экономики, производительных сил, образования, науки, 

культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. Экономическое развитие 

включает развитие общественных отношений, поэтому протекает различно в конкретных 

исторически сложившихся условиях технологических укладов экономики и распределения 

материальных благ[1]. Это процесс улучшения качества всех человеческих жизней и 

возможностей повышения уровня жизни, самоуважения и свободы[2]. 

В своей книге «Теория экономического развития» Йозеф Шумпетер ввел различия между ростом 
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и развитием экономики, определил сущность инноваций различных видов и классифицировал 

их. 

Отличие между ростом и развитием Шумпетер пояснил так: "Поставьте в ряд столько почтовых 

карет, сколько пожелаете — железной дороги у вас при этом не получится". Экономический 

рост — это количественные изменения - увеличение производства и потребления одних и тех же 

товаров и услуг (в частности, почтовых карет) со временем. Экономическое развитие – это 

положительные качественные изменения, новшества в производстве, в продукции, в услугах, в 

управлении, в экономике в целом – то есть инновации[3]. 

Экономическое развитие общества представляет собой многоплановый процесс, охватывающий 

экономический рост, создание сектора инновационной экономики и венчурного бизнеса, 

структурные сдвиги в экономике, рост производительности труда и качества жизни населения. 

Современная концепция управления изменениями Норберта Тома[4] включает следующие 

составляющие регулирования и управления: экономические (например, рост или снижение 

налогов, вступление в ВТО, глобализация рынка и т.д.), технологические (модернизация, 

использование высоких технологий), политико-правовые (положительные изменения в 

законодательстве), социально-культурные (мораль и нравственность, культура, изменения в 

системе ценностей, адресная соц. поддержка), физико-экологические (климатические условия, 

экология). 

Саймон Кузнец особо выделяет ведущую роль в процессах экономического развития 

человеческий капитал. Недостаток накопленного человеческого капитала, его низкое качество не 

позволяют стране создать следующий конкурентоспособный технологический уклад 

экономики[5]. 

Анализ и результаты 

С обретением независимости в 1991 г. и началом переходного периода перед Узбекистаном 

встала задача определения собственного пути трансформации экономики. Решать эту задачу 

было необходимо в сложнейших условиях распада единого экономического пространства, 

либерализации цен, расстройства денежного обращения, бюджетного устройства, ухудшения 

внешних условий торговли и миграции высококвалифицированных специалистов.  

Положение усложнялось существенной зависимостью национальной экономики Узбекистана от 

важнейших статей импорта и удаленностью от глобальных рынков. Выработка национальной 

стратегии перехода к рынку основывалась на осмыслении накопленного опыта развитых стран, а 

также собственного исторического наследия, уклада жизни, традиций и менталитета народа 

Узбекистана. Вследствие этого, модель перехода страны к рыночным отношениям сочетала 

традиционные либеральные и нетрадиционные подходы, которые прежде всего были связаны с 

необходимостью минимизации негативных социальных последствий для населения.  

В основу реализации этой модели были положены пять ключевых принципов, на которых 

базируется национальная политика переходного периода:  

 деидеологизация экономики и ее приоритет над политикой;  

 государство на переходном этапе от старой системы к новой должно стать главным 

реформатором, т. е. взять на себя функции инициатора реформ в области государственного, 

общественного и экономического обновления страны;  

 верховенство закона, или равенство всех граждан перед законом;  

 осуществление сильной социальной политики, ответственность государства по поддержке 

уязвимых в социальном плане слоев и групп населения;  
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 поэтапность в проведении и реализации реформ, отказ от различных моделей шоковой 

терапии.  

Анализ процесса рыночных преобразований в Узбекистане и его влияние на 

макроэкономическую динамику позволяет выделить четыре основных этапа развития 

национальной экономики за годы переходного периода. 

Этап I (1992–1995 гг.). Особенностями данного этапа, отличающими Узбекистан от 

большинства других государств СНГ и Восточной Европы, были постепенный характер 

экономических реформ и сохранение социально-политической стабильности. Усилия 

правительства в первые годы реформ направлялись в основном на создание институциональных 

основ рыночной экономики. Приоритетом экономической политики было максимально 

возможное сдерживание падения уровня внутреннего потребления и использования 

производственных мощностей в стране, а также поддержание социальной стабильности. Анализ 

влияния различных компонентов спроса на ВВП в период 1992–1995 гг. показывает, что рост 

инвестиций (24,6%), поддержание положительного внешнеторгового баланса (по темпам роста 

экспорт превышал импорт в среднем на 3% в год) и незначительное сокращение 

государственных закупок были основными факторами преодоления спада производства 

Этап II (1996–2001 гг.). В 1996 г. внутренние и внешние условия на рынке хлопка вызвали 

серьезное давление на экономику страны. В 1996 г. производство хлопка неожиданно 

сократилось до 3,55 млн т, что было на 15% меньше уровня предыдущего года. В этот же период 

цены на хлопок на мировом рынке упали на 15%. Такое положение заметно нарушило 

экономическое равновесие, поскольку экспорт хлопка обеспечивал от 48 до 56% совокупных 

поступлений иностранной валюты в 1994–1995 гг. В сложившейся ситуации, в январе 1997 г., 

правительство официально ввело систему множественных обменных курсов одновременно с 

жестким контролем внешней торговли.  

Жесткие режимы торгового и валютного регулирования должны были обеспечить поддержку 

стратегии импорто-замещения, которая преследовала цели диверсификации экономики и 

последовательного уменьшения ее зависимости от экспорта хлопка. В рамках промышленной 

политики, некоторые секторы экономики получили доступ к иностранной валюте по 

фиксированному обменному курсу для приобретения импортируемых сырья и комплектующих. 

В то же время остальные секторы экономики были вынуждены приобретать иностранную 

валюту на менее благоприятных условиях. Приоритетные отрасли экономики были защищены 

от внешней конкуренции при помощи тарифных и нетарифных барьеров, а также 

субсидировались посредством трансфертов ресурсов из других отраслей экономики, в частности 

из хлопковой. Центральным банком Узбекистана также выделялись для приоритетных секторов 

экономики дешевые кредиты через регулируемую государством систему коммерческих банков. 

Денежно-кредитная политика была смягчена в 1996 г., однако в последующие годы она вновь 

вернулась в прежнее русло, основанное на относительно жестком контроле денежно-кредитных 

параметров. Налогово-бюджетную политику можно характеризовать как умеренно жесткую, и 

все же в рассматриваемый период темп инфляции в Узбекистане по сравнению с другими 

Центрально-Азиатскими государствами оставался достаточно высоким. Несмотря на серьезные 

потрясения экспортно- ориентированных секторов, согласно официальной статистике, в 1996–

2001 гг. в Узбекистане поддерживался рост ВВП в среднем на 4% в год. При этом различные 

компоненты экономического роста изменялись. Так, потребление увеличивалось в среднем на 

7,5% в год, инвестиции – на 2,4%, государственные закупки – на 0,7%, импорт – на 1,4%, 

экспорт снижался в среднем на 2,2% в год. В целом экономический рост в указанный период 

происходил в большей мере за счет увеличения внутреннего потребления и роста реальных 

доходов населения на 18,4–26,4% в год. Жесткий торговый режим периода 1996–2001 гг. не 

благоприятствовал развитию внешнеэкономических отношений, что способствовало росту 



  62  
 
   International Journal of Economy and Innovation  |  Volume 25  |  Gospodarka i Innowacje 

 
    
   Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch 

Copyright © 2022 All rights reserved International Journal for Gospodarka i 
Innowacje This work licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  

потребительских расходов на местные товары. Обобщая можно констатировать, что умеренный 

рост в Узбекистане в 1996–2001 гг. осуществлялся посредством проведения валютной, торговой 

и инвестиционной политики, а также активной доли участия государства. Значительны 

преимущества в проведении государством промышленной политики и мер по замещению 

импорта. 

Этап III (2002–2016 гг.). В начале нового столетия главными приоритетами новой 

экономической политики в Узбекистане были провозглашены либерализация и снижение уровня 

государственного вмешательства в экономику, усиление гарантий защиты деятельности 

хозяйственных субъектов и поэтапная либерализация валютного рынка. Были приняты 

специальные программы поддержки малого и среднего бизнеса, началась приватизация крупных 

предприятий базовых отраслей экономики при приоритетном привлечении иностранных 

инвесторов. При этом к приватизации крупных предприятий начал применяться 

индивидуальный подход с привлечением стратегических инвесторов. Эти меры, наряду с 

изменениями в политике обменного курса Центрального банка Узбекистана, позволили 

унифицировать обменные курсы к середине 2003 г. Проведение жесткой монетарной и 

фискальной политики, в сочетании с расширением использования косвенных инструментов 

денежно-кредитной политики, позволило значительно снизить темпы инфляции и создать 

предпосылки для либерализации валютного рынка. Так, если в 2001 и 2002 гг. рост индекса 

потребительских цен составлял соответственно 27,4 и 21,6%, то начиная с 2003 г. этот 

показатель не превышал 8%. Начиная с 2004 г. в стране наблюдаются высокие темпы 

экономического роста (в среднем 7,9% в год). Качественные изменения произошли и в структуре 

ВВП. В формировании его все более заметную роль занимают промышленность, удельный вес 

которой возрос с 14,2% в 2000 г. до 24% в 2007 г., сфера услуг – соответственно с 37% до 39,3%, 

в то время как доля сельского хозяйства снизилась с 30,1% в 2000 г. до 21,7% в 2007 г. В данный 

период налогово-бюджетная политика была ориентирована на обеспечение сбалансированности 

частей бюджета при одновременном снижении налогового бремени на хозяйствующие 

субъекты. К примеру, начиная с 2005 г. ставки налога на доходы (прибыль) предприятий были 

установлены в размере 15% против 18% (в 2004 г.), в 2006 г. они снижены до 12%, а начиная с 

2007 г. – до 10%. При этом из налогооблагаемой базы были выведены многие виды расходов, 

которые ранее облагались налогом. Был полностью отменен изымавшийся в размере 1% от 

себестоимости экологический налог. Кроме того, для юридических и физических лиц, 

получающих доходы в виде дивидендов и процентов, подлежащих налогообложению, снижена 

ставка налога на доходы с 15% до 10%, а ставка единого социального платежа – с 31% до 25% в 

2006 г. и до 24% в 2007 г. Для малых предприятий всех отраслей экономики введен единый 

налоговый платеж по ставке 13% взамен уплаты единого налога и обязательных отчислений во 

внебюджетные фонды в совокупном размере 15,2%. В 2007 г. эта ставка снижена до 10%. Все 

эти меры обеспечили рост доходов и низкий уровень дефицита государственного бюджета.  

Этап IV (с 2017 г. по настоящее время). Нельзя не признать, что к середине десятых годов 

развитие узбекской экономики начало тормозиться ввиду слишком жесткого административного 

регулирования и закрытости, что не позволяло в полной степени использовать потенциал 

рыночных стимулов для ее развития. В связи с этим избранный в 2016 году новый Президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиѐев начал новый этап глубоких преобразований во всех сферах 

жизни. В феврале 2017 года им была утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. В числе ключевых направлений нового 

этапа – совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение 

верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы, развитие и либерализация 

экономики, развитие социальной сферы, обеспечение безопасности, осуществление взвешенной 

и конструктивной внешней политики. По всем этим направлениям в последние годы были 

предприняты важные шаги. Отметим некоторые из них. 
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Если в области совершенствования государственного управления Концепция развития 

«электронного правительства» в Узбекистане была принята в еще 2004 году, то до недавнего 

времени существенных подвижек в этом направлении не было сделано. Однако уже в декабре 

2016 года Президент подписал указ об открытии виртуальной и народных приемных Президента 

в каждом районе и городе. А уже сегодня государственные электронные услуги в Узбекистане 

предоставляются через: единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), центры 

государственных услуг при народных приемных Президента, народные приемные Президента 

Узбекистана, виртуальные приемные Президента Узбекистана, портал обсуждения проектов 

нормативно-правовых актов, официальные веб-сайты и информационные порталы 

государственных органов. 

В сфере экономических реформ наиболее громкий резонанс в мире вызвала валютная реформа. 

В сентябре 2017 года вышел Указ Президента «О либерализации валютной политики», 

позволивший юридическим и физическим лицам свободно конвертировать валюту. До этого 

момента операции по обмену валюты были большой проблемой, так как существовало три 

разных курса: курс «черного» рынка, биржевой курс и курс Центробанка. Другой ключевой 

реформой в сфере экономики являлась налоговая реформа, привлекшая к себе особое внимание 

ввиду широкого обсуждения Концепции совершенствования налоговой политики, начавшегося в 

2018 году. Основной этап налоговой реформы завершился в 2020 году с введением в действие 

Налогового кодекса в новой редакции. В ходе проведенной реформы были снижены налоги на 

труд, устранен разрыв между общеустановленным и упрощенным режимами налогообложения, 

усовершенствована система налогового администрирования, внесены и другие изменения. 

В ходе проводимых реформ были устранены многочисленные административные и 

бюрократические барьеры для предпринимательской деятельности, создана благоприятная для 

бизнеса среда, обеспечены необходимые правовые гарантии бизнесу, предпринимателям 

оказывалась активная поддержка со стороны государства. Изменения в этих направлениях 

нашли свое отражение в международных рейтингах. Так, в отчете Doing Business 2020 

Всемирного банка рейтинг республики улучшился на 7 позиций, обеспечив ей 69-е место среди 

190 стран мира, что позволило стране войти в список 20 лучших стран-реформаторов. А в 

Индексе экономической свободы-2020, выпускаемым исследовательским институтом США 

Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) совместно с The Wall Street, Узбекистан улучшил свой 

результат на 26 позиций, поднявшись со 140-го места на 114-е. 

Денежно-кредитная политика в указанный период проводилась в рамках строгого соблюдения 

намеченных целевых ориентиров денежной массы, сокращения в не банковского оборота, 

повышения устойчивости национальной валюты при рациональном расширении объемов 

кредитования реального сектора экономики. Большое внимание уделялось углублению реформ 

банковского сектора. Ежегодный прирост инвестиций, составивший 7– 9%, направлялся на 

реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Меры по стимулированию 

инвестиционных процессов, связанные с установлением льгот и преференций, способствовали 

увеличению доли собственных средств предприятий и прямых иностранных инвестиций и 

кредитов в общей структуре инвестиций. Обобщая макроэкономическую динамику, можно 

констатировать, что в этот период основными факторами, обеспечившими высокие темпы 

экономического роста, были рост внешнего спроса, стимулировавший увеличение экспорта и 

промышленного производства, либерализация валютного рынка, позволившая увеличить завоз 

необходимых материалов, сырья и комплектующих для промышленного производства и 

повысить загрузку имеющихся производственных мощностей, реформы в сельском хозяйстве, 

обеспечившие рост производительности и урожайности, а также снижение объемов убытков в 

отрасли. Положительную роль для экономического роста оказал рост мировых цен на основные 

сырьевые экспортные товары (газ, золото, хлопок и др.). Внутренний же спрос стимулировался 

снижением налогового бремени, ростом доходов населения, поступающих из внутренних и 
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внешних источников, в том числе от переводов трудовых мигрантов (по экспертным оценкам до 

10% от ВВП Узбекистана, или около 2 млрд долл. США). Рост частного сектора стимулировался 

мерами по либерализации в сфере предпринимательства, сокращению вмешательства 

государства в деятельность хозяйствующих субъектов, расширения доступа предпринимателей к 

сырьевым и финансовым ресурсам. Экономика Узбекистана имела относительно хорошие 

показатели в 1996–2007 гг., обеспечившие восстановление экономики и переход от умеренных к 

высоким темпам экономического роста. Вместе с тем, основные факторы, действовавшие в 

указанный период, постепенно будут сокращать свое воздействие на экономический рост и в 

среднесрочной перспективе не смогут быть причиной его высоких темпов, даже при сохранении 

высоких цен на экспортируемые товары. Сегодня необходимо выявление новых возможностей 

для обеспечения в Узбекистане устойчивого экономического роста и, что не менее важно, 

повышения его качества. 

Исходя из принципа необходимости сильной социальной защиты, в начальный период перехода 

к рынку в Узбекистане осуществлялась социальная защита всего населения — дотации и льготы 

распространялись в равной мере на всѐ население. Но это сопровождалось тем, что дотациями и 

льготами пользовались также далеко не бедствующие семьи. Поэтому был сделан упор на 

адресную социальную поддержку населения, при которой помощь оказывается действительно 

нуждающимся семьям. Важнейшее социальное значение в то время имел принятый в 1993 году 

Закон о приватизации государственного жилищного фонда, позволивший гражданам получить 

полноценные права на свое жилье и в дальнейшем распоряжаться им по своему усмотрению. 

Особое внимание усилению социальной защиты населения стало уделяться с начала нового 

этапа реформ. Впервые на уровне главы государства было признано наличие бедности в стране и 

начата системная комплексная работа по ее преодолению и укреплению социальных гарантий 

для населения. В этих целях было создано Министерство экономического развития и 

сокращения бедности и Министерство по поддержке махалли и семьи. Начался переход от ранее 

сложившихся недостаточно адресных и эффективных институтов распределения материальной 

помощи к системным решениям на основе цифровых технологий. Реальные проблемы и уровень 

жизни конкретных семей стали выявляться путем подворового обхода домохозяйств. 

Именно на базе подворового обхода формируется реестр бедных семей, учитывающий их 

проблемы, и так называемая «Железная тетрадь», которая стал основой адресной программы 

сокращения бедности и социальной поддержки. На базе этих данных в прошлом году была 

внедрена Информационная система «Единый реестр социальной защиты», в которой в режиме 

реального времени проводится прозрачная оценка степени нуждаемости семей и соответствие 

заявителей установленным критериям. Таким образом, система социальной поддержки стала 

полностью прозрачной. Кроме того, с 1 января 2021 года резко ограничен перечень документов, 

необходимых для получения государственных социальных услуг и помощи. 

Другим важным направлением социальной поддержки является осуществление целевых 

программ по строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-

транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, обеспечивающих 

улучшение условий жизни населения. Реализуются программы по повышению условий жизни и 

благоустройству в сельской местности «Обод кишлок» и «Обод махалла». Нуждающимся в 

улучшении жилищных условий предоставляются ипотечные кредиты на льготных условиях. 

Строится доступное жилье в городах и сельской местности. Большое внимание уделяется 

обеспечению населения сельской местности чистой питьевой водой. 

Говоря о социальной политике, нельзя не отметить такие сферы, как здравоохранение, 

образование и наука, являющиеся ключевыми для человеческого развития, повышения качества 

человеческого капитала. Если в первые годы независимости создавались национальные системы 

здравоохранения и образования, то в последние годы основной упор делается на их 
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кардинальном реформировании, призванном поднять качество образования и здравоохранения 

до уровня мировых стандартов. 

Одной из основных причин реформирования системы образования Узбекистана, начиная с 2017 

года, является глобализация рынка труда, в связи с чем стоит важная задача вхождения в 

общемировое образовательное пространство, что обуславливает необходимость повышения 

качества образования до современных мировых стандартов. В результате проведенных реформ в 

этой сфере система непрерывного образования Узбекистана в настоящее время включает в себя 

дошкольное, общее среднее, среднее специальное и профессиональное, высшее и 

послевузовское образование, а также внешкольное обучение, систему повышения квалификации 

и переподготовки кадров. 

Для особо одаренных детей по всей стране создаются Президентские школы, а также детские 

школы музыки и искусства. В высших учебных заведениях внедряются международные 

стандарты обучения и оценки качества преподавания. В образовательных процессах уже широко 

используются цифровые технологии, чему активно способствовало введение карантинных 

ограничений в связи с пандемией, когда школы и вузы вели обучение в онлайн-режиме. 

Активно стимулируется инновационная деятельность. При высших образовательных 

учреждениях и научно-исследовательских институтах создаются специализированные 

лаборатории, центры высоких технологий, технопарки, через которые научные и инновационные 

достижения внедряются в практику. Создан и действует ряд технопарков для развития цифровых 

технологий, который призван сыграть важную роль в цифровизации экономики, и других сфер 

деятельности. 

В сфере здравоохранения реформируется, прежде всего, первичное звено медицины, скорой и 

экстренной медицинской помощи. Ведется активная работа по цифровизации медицинских 

услуг, вводится единая электронная медицинская карта, которая позволит вести полную 

историю болезней пациентов и их лечения в онлайн-режиме. Большое внимание уделяется также 

превентивным мерам по снижению заболеваний, в частности, формированию здорового образа 

жизни населения, снижению младенческой и детской смертности. Сфера здравоохранения, 

получив необходимую поддержку со стороны государства, сыграла ключевую роль в борьбе с 

пандемией коронавируса, благодаря чему Узбекистан более успешно ее преодолевает, чем 

большинство других стран. 

Активная социальная политика последних лет нашла свое отражение и в международных 

рейтингах. Так, в Индексе человеческого развития-2020, ежегодно составляемом ПРООН, 

Узбекистан улучшил свой результат на 2 позиции и занял 106-е место среди 189 стран мира. 

Узбекистан на протяжении последних лет проводил структурные реформы, направленные на 

открытие экономики и либерализацию торговли, темпы роста сохранялись на уровне 5%. 

В 2021 году ВВП на душу населения в текущих ценах составил 21 039,3 тыс. сум (или, в 

эквиваленте, 1 983,0 долл. США) и, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 5,3 %. По итогам 

2021 года, в структуре произведенного ВВП валовая добавленная стоимость производства 

товаров составила 418 927,4 млрд. сум, сферы услуг – 262 496,3 млрд. сум, а чистые налоги на 

продукты – 53 164,0 млрд. сум. 

При расчете в долларах США по среднему обменному курсу за отчетный период номинальный 

ВВП сложился в сумме 69 235,5 млн.долл. США (за 2020 год – 59 885,3 млн.долл. США). 

По оценкам Всемирного банка, ВВП Республики Узбекистан по паритету покупательной 

способности (ППС) за 2020 год составил 264,7 млрд.долл. США. В других странах СНГ ВВП по 

ППС за 2020 год составлял: в Российской Федерации – 4 133,1 млрд.долл. США; на Украине – 

544,8 млрд. долл. США; Казахстане – 501,6 млрд. долл. США; в Беларуси – 189,8 млрд. долл. 
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США; Азербайджане – 146,1 млрд.долл. США; Армении – 39,4 млрд.долл. США; Таджикистане 

– 36,8 млрд.долл. США; Молдове – 34,1 млрд.долл. США; Кыргызстане – 32,7 млрд.долл. США. 

Положительный вклад в прирост ВВП внесли отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства – 

1,0 п.п. (в 2020 году – 0,7 п.п.), промышленности – 2,2 п.п. (в 2020 году – 0,2 п.п.), строительства 

– 0,4 п.п. (в 2020 году – 0,6 п.п.) и сферы услуг – 3,3 п.п. (в 2020 году – 0,3 п.п.). За счет роста 

чистых налогов на продукты ВВП увеличился на 0,5 п.п. (в 2020 году – 0,1 п.п.). 

По итогам 2021 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Так, 

доля промышленности в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 27,5 % до 27,8 %, в то 

время как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась с 27,1 % до 26,9 %, сферы 

услуг – с 38,7 % до 38,6 %. Доля строительства осталась на уровне 2020 года и составила 6,7 %. 

Кардинальные изменения в период независимости происходили в структуре узбекской 

экономики. В девяностые годы под влиянием разрыва хозяйственных связей на постсоветском 

пространстве, сокращения рынков сбыта промышленной продукции доля промышленности в 

экономике сокращалась с 25,9% в 1990 году до 11,1% в 2000 году. При этом удельный вес доли 

сельского хозяйства вырос с 33% в 1990 году до 50,7% в 2000 году
1
. В дальнейшем, благодаря 

принимаемым мерам по развитию промышленного производства, удалось в корне изменить эту 

ситуацию и к настоящему моменту добиться значительных изменений в структуре экономики. 

Так, в целом за период 1990-2019 годов доля сельского хозяйства сократилась с 33% до 26,9 %, а 

доля промышленности выросла до 28,1 %. Доля услуг за 1990-2019 годы поднялась с 18,7% до 

38,7 %, а транспорта – с 5,9% до 7,5% в структуре ВВП. 

Значительные изменения произошли и в структуре внешней торговли. Если в первые 

десятилетия реформ с целью обеспечения экономики и населения необходимой продукцией и 

товарами народного потребления проводилась, в основном, политика импортозамещения, то по 

мере развития промышленного потенциала страны приоритет стал отдаваться 

экспортоориентированному подходу, который стал особенно активно реализовываться в 

последние годы. Сейчас экспорт узбекской промышленной продукции, включая и ту, которая 

вообще раньше не выпускалась, как, например, автомобили, растет. И ключевые направления 

сбыта этой продукции – Россия и страны СНГ, откуда она ранее импортировалась, а также 

азиатские страны. 

В целом же, в период 1990-2019 гг. экспорт Узбекистана в текущих ценах повысился на 13,8 

млрд. долл. (в 4,3 раза), до 18,1 млрд. долл. Среднегодовой прирост экспорта в постоянных 

ценах составлял 5,7%. Экспорт на душу населения за этот период увеличился в 2,6 раза, до 547,8 

долларов, а его среднегодовой прирост составлял 3,4%. Минимальный объем экспорта был 

зафиксирован в 1994 году (2,2 млрд. долл.), а максимальный – в 2019-м. В связи с пандемией в 

2020 году экспорт несколько сократился. 

То есть экономика Узбекистана за годы независимости превратилась из импортозамещающей 

аграрно-промышленной в экспортоориентированную промышленно-аграрную, с более высоким 

уровнем переработки продукции, то есть с более высокой добавленной стоимостью. Причем в 

общей технологичной структуре обрабатывающей промышленности растет удельный вес 

высокотехнологичных отраслей. Это уже отмечено в рейтингах международных организаций. 

Так, в Индексе конкурентоспособности промышленности-2020, составляемом ПРООН, 

Узбекистан впервые вошел в рейтинг, заняв 92-е место среди 152 стран. 

Узбекистан занимает 14 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, 

                                                        
1
 https://www.cer.uz/ru/post/publication/sledua-neuklonnym-kursom 
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а по уровню добычи золота – на седьмом. За 1991– 2017 годы структура экономики кардинально 

изменилась: доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37 % до 19,2 %. 

Структура ВВП по отраслям экономики (2019 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. Объѐм освоенных 

иностранных инвестиций в экономику Узбекистана на 2020 год составил около 10 млрд 

долларов. 

В первом квартале 2022 года рост ВВП в Узбекистане составил 5,8% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года, освоены иностранные инвестиции на сумму $2,4 млрд, 

прогнозный показатель выполнен на 167%. 

В общем рейтинге продовольственной безопасности в 2021 году Узбекистан поднялся на две 

позиции и занял 78-е место из 113. 

Указом Президента Республики Узбекистан 28 января 2022 г. № УП-60 «О стратегии развития 

Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» утверждена «Стратегия развития Нового Узбекистана 

на 2022 – 2026 годы». В данной стратегии утверждено 100 задач по семи приоритетным 

направлениям: 

1. Построение гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и 

дальнейшего развития свободного гражданского общества; 

2. Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основополагающее и 

необходимое условие развития страны; 

3. Ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста; 

4. Проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала; 

5. Обеспечение духовного развития и поднятие данной сферы на новый уровень; 

6. Подход к глобальным проблемам исходя из национальных интересов; 

7. Укрепление безопасности и оборонного потенциала страны, ведение открытой, 

прагматичной и активной внешней политики. 

Выводы 

Анализ выявил в экономике Узбекистана ряд задач, которые ограничивают либо в перспективе 

могут выступить ограничителями потенциала экономического роста и повышения уровня жизни 

населения. В качестве основных можно выделить следующие:  

 экономический рост в предшествующие периоды происходил в большей степени в 

капиталоемких отраслях, что имело незначительный эффект на занятости в экономике в 

целом; 

 экономический рост был неравномерным для города и села, что сказалось и на 

распределении доходов. Сельское население составляет 49,2 % от общей численности 

населения;  

 сохраняется значительное государственное присутствие в экономике и его влияние на 

принятие решений хозяйствующими субъектами. Государству прямо или опосредованно 

(через государственные акционерные и холдинговые компании) принадлежит 79,2% от 

общего объема пакетов акций эмитированных предприятий;  

 остается значительным объем налоговой нагрузки на экономику (доля консолидированного 

бюджета в ВВП Узбекистана составляет 31%), имеет место неравномерное распределение 

налоговой нагрузки между отраслями экономики, не во всех отраслях снижение налогов 
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привело к повышению конкурентоспособности. Требует дальнейшего совершенствования 

практика применения косвенных налогов и системы обязательных платежей во 

внебюджетные фонды; 

В промышленной политике необходимо акцентировать внимание на приоритетном развитии 

экспортно-ориентированных предприятий отраслей экономики Узбекистана, имеющих 

конкурентные преимущества, при умеренной поддержке локализующих и импортозамещающих 

производств. Особого внимания заслуживают промышленность строительных материалов, 

пищевая и текстильная промышленность, химическая и нефтехимическая отрасли, 

сельхозмашиностроение, сектор энергетики, в частности развитие атомной и солнечной 

энергетики, обладающие значительным потенциалом роста и конкурентных преимуществ.  

Стимулирование внедрения энергосберегающих технологий должно стать отдельным объектом 

внимания при реализации промышленной политики. Развитие аграрного сектора и 

агропромышленного комплекса необходимо вывести в разряд приоритетов экономической 

политики. Необходимо создать в республике успешно работающий рынок земли, в особенности 

арендный, увеличить объем инвестиций на модернизацию водохозяйственных и ирригационных 

систем, повысить производительность труда в сельском хозяйстве и урожайность 

сельскохозяйственных культур, пересмотреть механизм государственного заказа на хлопок и 

зерно.  

С учетом сложившегося уровня доходов и мало обеспеченности в сельской местности, 

структуры занятости и быстрого прироста сельского населения создание новых рабочих мест в 

сельском хозяйстве является особо важной задачей. Приоритет заключается в увеличении числа 

высокооплачиваемых рабочих мест и в сельском хозяйстве, и в не аграрных отраслях сельской 

экономики. Необходимо выводить сельскую экономику на более широкие рынки, сокращая 

транзакционные издержки, вкладывая средства в инфраструктуру и предоставляя 

предпринимательские услуги и рыночную информацию. Реализация мер требует существенного 

увеличения государственных и частных инвестиционных вложений в сельское хозяйство, в том 

числе в научно-исследовательские разработки в данной области. В рамках проводимой в стране 

административной реформы необходимо ускорить внедрение элементов электронного 

правительства, что существенно повысит эффективность деятельности системы 

государственного управления, уровень общественного доступа к информации и документам 

государственных органов, снизит транзакционные издержки бизнеса.  

В Узбекистане имеются значительные резервы экономического роста. Обобщение опыта многих 

стран мира показывает, что ключевую роль должны сыграть ускорение либерализации 

экономики, укрепление частного сектора и финансовой системы.  
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