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4. 

 

ТЕМА 1.  Достижение государственной независимости  

Республики - воля народов Узбекистана 

 

ТЕМА 2.  Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. 

 

ТЕМА 3.  Демократические преобразования -основа 

обновления общества 

 

ТЕМА 4.  Формирование правового и гражданского 

общества - главное направление политических реформ в 

Республике Узбекистан 
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ТЕМА 1.  ДОСТИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ  РЕСПУБЛИКИ - ВОЛЯ НАРОДОВ 

УЗБЕКИСТАНА . 

 

План: 

1. Вступление Узбекистана на путь политической независимости. 
2. Принятие    закона    «Об    основах    государственной    

независимости Республики Узбекистан». 
3. Избрание И.А.Каримова президентом Республики Узбекистан. 

 

События последних лет перестройки бывшего СССР не внесли 

стабильности ни в экономику, ни в общественно-политическую жизнь 

страны. Ошибки в экономике вынудили Советский Союз делать 

многомиллионные займы у Запада, продавать золотой запас страны 

Политическая программа руководства бывшего СССР, пытавшегося как-то 

ослабить недовольство национальных республик его действиям! намечала 

без кардинальных политических, социальных, экономически] изменений, не 

распуская Союза, и не прерывая налаженных экономических и иных связей, 

предоставить постепенно республика! большую экономическую 

самостоятельность и реорганизовать отжившую систему «центрового» 

распределения «благ» и «госзаказов». При это должны были быть подписаны 

на паритетной основе договора о едино экономическом и политическом 

пространстве, создании, таким образом своего рода Конфедерации 

Независимых Государств, связанных единой валютой, военной мощью и т.д. 

Конечной целью предполагалось сохранение единого Союза, в рамках 

которого на новой равноправной основе процветали бы все входившие в него 

государства, чем предотвращался распад державы. Предложение о создании 

Союза Суверенных Государств было положительно воспринято лидерами 

союзных республик, прошло обсуждения, было дополнено рядом 

предложений и в целом устраивало всех, кроме центрального союзного 

руководства, заключать новый союзный договор и обновлять Союз 

республик никто в верховной власти не торопился. Нарастающая 

неуправляемость социальными процессами в бывшем СССР, отсутствие 

справедливых подходов к компетенции союзных и республиканских 

органов власти и управления, противоречия и конфликты перенесли 

реальную власть из центральных органов в республиканские.  

Строительство демократического государства, гарантирующего своим 

гражданам современный уровень материальных и духовных благ! дело не 

простое, не легкое, а в наших конкретных условиях сохранен! тяжелых 

последствий длительного господства команд» административной системы - 

трудное вдвойне. Узбекистан располагающий огромными природными 

богатствами и благодатны климатом, населенный трудолюбивыми и 

талантливыми людьми имперском по своей сути СССР был обречен на 

деформирование однобокое развитие народного хозяйства, был превращен, 

как у: отмечалось, в сырьевой придаток других промышленных регионов, 



имел средств и возможностей обеспечить своему населению хотя бы 

сносный уровень существования. 

Молодое государство поставило перед собой задач последовательного 

преодоления всех трудностей на пути формирована демократического 

общества и построение рыночной экономики с учетом специфики 

Узбекистана. 

Президент республики Ислам Каримов, неуклонно след! Конституции 

Узбекистана, на протяжении всех лет руководства стран твердо держит 

начатую им с первых дней независимости линию: «Я имени народа и 

правительства заявляю и твердо гарантирую: идя по пути созидания 

правового, демократического государства, мы сохраним I будем всемерно 

укреплять то гражданское и межнациональное согласие свободу слова, 

мысли, совести, религий и убеждений, что является основным гарантом 

реализации внутренних созидательных зада! Представители   более   чем    

100   наций   и   народностей,   живущих Узбекистане, могут спокойны за 

судьбы настоящих и будущих поколений». 

С деятельностью И.А.Каримова граждане нашей страны справедливо 

связывают обретение Узбекистаном государственной независимости, 

экономической самостоятельности, укрепление безопасности страны и его 

растущего авторитета в мировом сообществе. Благодаря принципиальной 

позиции Президента Республики последовательно и целеустремленно страна 

продвигается по пути построения демократического правового и 

гражданского общества, в котором обеспечиваются права граждан 

независимо от социального Положения и национальной принадлежности, 

сохранена стабильность, гражданский мир и межнациональное согласие. 

26 марта 1995 г. в соответствии с постановлением Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан состоялся всенародный референдум по вопросу о 

Продлении срока полномочии Президента Республики Узбекистан с 1997 по 

2000 года. В нем приняли участие П.245.028 человек или 99,3% граждан, 

имеющих права голоса. На вопрос «Согласны ли Вы продлить сок 

полномочий Президента Республики Узбекистан с 1997 до 2000 Года?» 

положительный ответ, дали 11.199.415 человек или 88,6% принявших 

участие в голосовании. Таким образом, абсолютное большинство граждан 

страны высказалось за продление срока полномочий Президента Республики 

Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова до 2000 г.. что свидетельствует 

о всенародном одобрении и поддержки внутренней и внешней политики 

Президента, полном ему доверии всего населения страны. 

Вопросы для повторения и закрепления темы: 

1. В чем заключались противоречия между Союзным Центром и 

Узбекистаном? 

2. Какие события свидетельствовали об активизации политической 

жизни Республики в 1985-1990 гг.? 

3. Что побудило политические власти Узбекистана ускорить переход к 



политической самостоятельности и приобретения народом независимости? 

4. Раскройте политическую роль Президента И.А.Каримова в 

становлении новой государственности и демократических реформ страны. 

 Литература: 
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14.Ахмедова Э.А., Саидаминова З. Республика Узбекистан (краткий 
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16.История Узбекистана. Ташкент.2003. 

 

ТЕМА 2.  УЗБЕКИСТАН: СВОЙ ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И 

ПРОГРЕССА. 

План: 

1. Стратегия развития Узбекистана, определенная Президентом а 

работе «Узбекистан: свой путь обновления и прогресса». Условия и 

предпосылки своего пути развития. 

2. Построение социально ориентированной рыночной экономики в 

Узбекистане. 

3. Духовно-нравственная основа развития независимого 

Узбекистана. 



Глубокие перемены произошли в истории Узбекистана, начиная с 31 

августа 1991 г. Было реализовано неотъемлемое право узбекского народа -

право на самоопределение. Республика мирным, парламентским путем 

обрела реальную государственную независимость. 

Жизнь подтвердила правильность выбранного пути. Уже в первые годы 

независимости Республике удалось добиться многого того, что не было 

осуществлено за столетия. Народ Узбекистана стал подлинным хозяином 

огромного богатства, каким обладает наш край. Стало реально возможным 

обустроить республику, исходя из ее национальных интересов, на основе 

всемирного учета сложившегося уклада жизни, традиций, обычаев и навыков 

народа. 

Находясь на историческом перекрестке, перед государством стала 

задача разработать собственный путь национально-государственного, 

социально-экономического и духовно-нравственного обновления 

республики, конечной целью которой является «построение сильного 

демократического правового государства и гражданского общества <я 

устойчивой рыночной экономикой, открытой внешней политикой
1
. Этому 

была посвящена фундаментальная теоретическая работа Президента страны 

И.А.Каримова «Узбекистан: свой путь обновления и прогресса», где была 

определена собственная стратегия и тактика решения основных задач 

построения подлинно народного государства и демократического общества. 

Данный труд явился важной теоретической разработкой реформирования и 

становления нового Узбекского государства и внес огромный вклад в 

мировую практику строительства демократического общества. Он стал 

программой строительства демократического общества в Узбекистане с 

принципиально новой основой и собственными решениями по реализации 

намеченных целей. 

Мировая практика        свидетельствует, что        обретение 

государственности, национальное и социальное   освобождение дается не 

легко и не просто. И каждое государство старается выработать свой путь 

развития, свою модель создания нового общества. 

Собственный   путь   обновления   и   социального   прогресса   -   это 

сложный процесс, охватывающий всю сферу общественной жизни 

государства: экономическую, политическую, духовно-культурную и т.д. и 

предопределяется социально-экономической и политической ситуацией, 

сложившимися    отношениями    между    людьми,    их    мировоззрением, 

религиозными     убеждениями,     национальной     психологией,     нормами 

Поколения. В мире имеются различные варианты общественного 

развития, пример тому: Англосакская, Шведская, Турецкая. Европейская, 

Южнокорейская, Латиноамериканская, Японская и другие. Есть опыт у 

мусульманских индустриально развитых стран. 

Узбекская модель перехода к рынку вобрала все лучшее, что накоплено 

мировым опытом и теми странами, что прошли сложный путь обновления и 

преобразования. 



Переход к рынку неизбежен. Но в то время рынок не самоцель, метод, 

средство формирования новых ценностей, достижения качественно иного     

уровня     благосостояния     людей.     Узбекистан     имеет     ряд 

специфических особенностей, обуславливающих свой  путь перехода рынку. 

Учитывая их Ислам Каримов разрабатывает основные принцип 

экономической политики нашей республики: 

1.  поэтапный   переход   к   рынку,   так   как   построение   общества 

развитыми     рыночными     отношениями    длительный,    сложный 

процесс, а «шоковая терапия» для нашего государства неприемлем! 

и опасна;  

2.  экономика должна быть независима от политики. Экономика может 

содействовать   достижению   лишь   одной   политической   цели 

становлению независимого демократического государства; 

3. внедрению рыночных механизмов должны предшествовать меры по 

социальной защите людей. Это должно достигаться за счет 

перераспределения национального дохода; 

4. обязательное гармоничное сочетание интересов каждого человека, 

предприятия, регионов и государства в целом; 

5.  государство должно отказаться от прямого вмешательства в 

хозяйственную деятельность. За государством сохранятся лишь 

экономические рычат и стимулы (создание льготных условий для 

привлечения инвестиций в приоритетные отрасли хозяйства, прямое 

направление централизованных средств в строительство новых 

перспективных производств). В ведении государства останутся базовые и 

стратегические отрасли народного хозяйства - топливная и газовая 

промышленность, электроэнергетика, дороги, железнодорожный, 

воздушный, трубопроводный транспорт, связь, система водо - и 

газоснабжения, строительство и эксплуатация ирригационных сооружений; 

6. предоставление всем гражданам и юридическим лицам республики 

равных     возможностей     для     развития     предприимчивости     и 

предпринимательства. Для этого государством проводится активная, 

антимонопольная   политика,   развиваются   механизмы   мотивации труда. 

 

Вопросы для повторения и закрепления темы: 

1.В чем заключается историческая значимость работы И.А.Каримова 

«Узбекистан: свой путь обновления и прогресса»? 

2.Какие основные направления демократических преобразования 

определены в данной работе? 

 3.Чем определяется «собственная стратегия» развития Узбекистана? 

4.Какие намечаются меры по строительству справедливого,  

демократического общества в Узбекистане? 
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во. Вагриус.2001. 

16.История Узбекистана. Ташкент.2003. 

 

 

ТЕМА 3.  ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ -ОСНОВА 

ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

План: 

1. Сущность   демократии,   се   основные    принципы    и   

специфика «восточной модели демократии». 

2. Формирование демократических институтов в Узбекистане. 

3. Конституция  Республики Узбекистан -   гарантия 

демократических преобразований в Узбекистане. 

4. Демократизация средств массовой информации. 

1. Народ Узбекистана сделал свой выбор в пользу демократичен 

общества. С первых дней независимости, перед страной стал вопрос: ка 



государство мы строим? Каким оно должно быть? Какова его роль 

формировании нового демократического общества? Ответы на вопросы дал 

Президент: «Мы создаем свободное право! демократическое государство»
1
. 

Развитие демократии и утверждение  демократии является конечным итогом 

в совершенствование  государственного устройства республики. 

Идея построения независимого государства с великим будущим 

котором будут обеспечены все гражданские права и свободы личности мир   

и   благосостояние,   возможности   для   гармоничного   развития и  

совершенствования,   выступают   главными   факторами    в   становлении   

демократического общества в Узбекистане. 

И   поэтому  с   первых   шагов   независимости   перед  страной  была 

поставлена   задача       проведение   демократической   реформы,   которая 

сочетала   бы   мировой   опыт  демократических   успехов   и   своеобразие 

узбекского народа, его исторического прошлого, менталитет, традиции 

национальную психологию. Для того, чтобы понять сущность демократии 

необходимо уяснить: что же такое демократия? 

Демократия - это способ функционирования политической системы 

общества, основанной на признании народа в качестве главного источника 

власти, на его праве участвовать в решении общественных и 

Государственных дел и наделении граждан широким кругом прав и свобод. 

Демократия, по словам Авраама Линкольна, «народное правление, 

осуществляемое народом и для народа». 

Мировая практика при всем многообразии конкретно-исторических 

форм демократии выкристаллизовала основные, сущностные черты 

демократии: 

1.  Признание и гарантированное осуществление народовластия, 

суверенитет народа. Признание народа источником власти, которое 

[Сражается в том, что именно народу принадлежит учредительная, 

Конституционная власть в государстве, что он выбирает своих 

Представителей во власть и может периодически переизбирать их. 

2. Политическое равноправие граждан. Демократия предоставляет 

питательное избирательное право каждому гражданину. 

3. Законодательное закрепление и гарантированное осуществление 

основных прав и свобод человека и гражданина. 

4. Верховенство права и закона, равенство всех перед законом и его 

питательность для всех (Алексис Токвиль определил «для демократии 

характерно правления закона, а не правление личности»)". 

5. Разделение, независимость, равновесие ветвей государственной 

власти - законодательной, исполнительной и судебной. 

6. Политический плюрализм, включая многопартийность. 

7. Свобода организации и деятельности оппозиции. 

8.Идеологическая свобода и идеологическое многообразие (это 

означает обеспечение свободы агитации, пропаганды, гласности, 

независимости средств массовой информации). 



9. Широкое и реальное участие граждан в осуществлении 

политической власти. Степень влияния граждан на политику, на 

осуществление политической власти. Уровень подконтрольности Политики 

государственной власти народу, как один из важнейших Индикаторов 

существования демократии. 

10. Децентрализация государственной власти и развитие местного 

управления. Это позволяет обеспечить вертикальное разделение властей и 

предотвратить монополизацию политической власти вверху. 

11.Крайне узкое, строго ограниченное законом, применение 

Метких способов и методов осуществления политической власти против 

острых социально-политических конфликтов, массового нарушения 

законодательства, разгула преступности и коррупции. 

12. Принятие политических решений большинством при уважении 

интересов и прав меньшинства. 

Рассмотренные выше общие признаки демократии могут воплощаться 

в реальность при условиях демократическою режима который 

характеризуется:  наличием системы контроля со стороны гражданского 

общества за деятельностью государственных органов и государственного 

аппарата; 2. отсутствием системы привилегий связанных с обладанием 

власти; 3. организацией возможностей и условия для своевременного и 

полного политического информирования граждан 4. наличием упрощенной 

процедуры отзыва депутатов и смены чиновников; 5. гарантия признания 

права на критику властей и ее любых представителей; 6. право и 

возможность граждан самостоятельно  принимать решения по политическим 

вопросам и выступать против .действия власти, если они действительно не 

удовлетворяют их интересы. 

 Историей многократно доказано, что демократия невозможна без 

громадного общественного опыта, внутреннего воспитания граждан,  

общественного демократического сознания, без соответствующей 

нравственной и духовной основы. 

Демократия всегда выражала и выражает стремление человечестве 

свободе и самоуправлению. 

Следует отметить, что демократия - это постоянный и медленный 

процесс, который нельзя инициировать извне. Его поддержка со стороны 

государства позволит сфокусировать внимание на укрепления  

демократических институтов, среди которых - свободные и справедлив 

выборы, политические партии, независимая от властных структур судебная 

система, объективность и профессионализм в деятельность средств массовой 

информации и ряд других, связанных с соблюден» прав человека. В 

дальнейшей демократизации нуждается и деятельность международных 

организаций. 

Одна из важнейших черт характера узбеков – их постепенность 

взвешенность, отрицательное отношение к разного рода суетливым делам  и 

поступкам. Этому предшествует глубокая история. Древние узбекские 

мыслители подчеркивали эту особенность нашего народа. Аль Фароби  



писал: «Умеренные средние действия, соизмеряемые с сопутствующими 

условиями и средой, при всех прочих обстоятельствах более полезны для 

достижения счастья». Ученый А.Беруни по этому поводу говорил: «События 

на населенной части земли совершаются либо сразу, либо последовательно. 

Для нас лучше, если они будут совершаться последовательно». Великий 

энциклопедист Ибн Сина отмечал: «От одного качества к другому качеству 

можно перейти одним толчком и можно перейти постепенно. Для людей 

постепенный  ход приемлемей». 

Исходя из философского анализа особенности народного менталитета, 

И.А.Каримов так определяет ход истории современного Узбекистана: 

«Характерной особенностью процесса демократизации в  условиях Востока 

является его последовательность и постепенность» и поэтому 

преобразования Узбекистана будут совершаться только путем  поэтапного 

реформирования общества. 

Тактика реформирования государства строителя на учете традиций, 

умелом использовании наряду с последовательными  утверждениями новых 

начал с более спокойным течением реформ, ведущих к устойчивости 

общества в эпоху радикальных преобразований. 

Слишком быстрые перемены оказались бы в противоречии с  

вопросами социального согласия и явились тормозом широкомасштабного 

преобразования всех сторон жизни республики. 

Западное общество в основном организуется по законам делового 

аспекта, предусматривающего сугубо личностное действие и суверенитет 

личности. 

В   восточном  менталитете  выступает  приоритет  коммунальности. 

Здесь   решающая   роль  объединения   людей   в   масштабе   страны  - за 

государством. Отсюда особое отношение на Востоке к государству и к 

власти. 

Если на Западе отношение к власти подчиненно формальной логике то 

на Востоке отношение к власти наполнено особым смыслом, особом 

чувством и пиететом. Восточному менталитету по отношению к власти 

характерен «Этатический патернализм» (этатизм - государство, раtег - отец 

(лат.). 

Что касается «патернализма», свойственного миропонимания 

узбекского народа, - это исходит из того, что исторически народ 

воспринимал государство как большую единую семью и поэтому доверял и 

наделял правителя отеческими правами организовывать и управлять 

обществом. Именно правитель несет ответственность за благополучие 

достаток своих подданных. 

В традициях нашего народа уважительное отношение и даже почтение 

к представительной власти, к должностным лицам государств как правило, 

не из-за страха, а потому, что люди привыкли искренне верить в то, что 

власть призвана заботиться о них в силу каких-то высших начат, в том числе 

и религиозного свойства. Но, если власть, или ее представители не 

оправдывают' доверие людей, уважение и почтении власти сменяются 



глубоким презрением. Граждане Узбекистан привержены традиционному 

взгляду на власть и ее социальную роль. 

Нарушение традиции вообще дорого обходится любому обществ 

традиции общения народа и власти - особенно. 

Формируя свою государственность, необходимо вернуться к истом 

народной культуры, воспринять и развить все лучшее, что есть богатейшем 

историческом прошлом. 

«Именно в сочетание национальных традиционных ценностей 

ценностями современного демократического общества - залог наше 

будущего процветания, залог интеграции нашего общества в миров 

сообщество». 

Демократические институты должны отражать менталитет узбекскою 

парода, особенности его политической культуры. Известно, что западный 

образец демократии, основанный на многовековой форме института     

частной     собственности,     множественных     исторических коалиций, 

религиозно-политических движений и массовых народных выступлений, 

сформировал философию индивидуализма и высокую степень политизации 

масс. 

«Восток же предполагает демократию, основанную на идее 

коллективизма, патернализма, приоритете общественного мнения»
1
 . Вот 

полому необходимо учитывать сложившиеся национальные демократические 

традиции. 

Узбекскому национальному характеру от века присущ коллективизм. 

Ко он ничего не имеет общего с советским коллективизмом, который 

искусственно культивировался, насильственно внедрялся. Коллективизм 

узбекского народа проявляется на всех уровнях и во всех сферах. Он 

характеризуется чувством солидарности на основе равенства и 

справедливости, сопричастностью к общему делу, вовлеченностью своим 

трудом и средствами в помощь другим, отзывчивостью и неравнодушием к 

людям. Именно поэтому в менталитете узбекского народа родилась и 

развивалась такая форма общественного взаимодействия и коллективного 

труда, как хашар. Столетия при помощи хашара народ выполняет большие 

общественные дела, строит дома, мосты, дороги, оросительную систему и 

Т.д. Именно в коллективе формируется общественное мнение по вопросам 

политики, порядка, экономики, которое является регулятором жизни 

общества. 

Следует   особо   выделить   роль   И.А.Каримова   в   реализации 

основной   цели   нашего   государства   -   построение   демократического 

общества. Именно он в своих выступлениях и многочисленных работах 

разрабатывает стратегию демократических реформ. «Государство, которое 

мы строим, - подчеркивает Президент, - должно гармонично сочетать 

общепризнанные черты демократии с коренными нравственными устоя I и 

потребностями народа, чтобы основные принципы демократии моя работать   

на   нашей   почве».   Необходимо   «утверждение   принцип! подлинной    

демократии,    соответствующей    опыту    народной    жизни национальным   



и   культурным  традициям,  интересам   всех  социальна групп    слоев 

населения»". Уже на 1 сессии Олий Мажлиса, определяя основные    

принципы    общественно-политического    развития    стран Президент 

выделил главные аспекты демократических преобразовании Узбекистане: 

1. Реформирование общественной жизни на основе националы! 

традиций и умелого сочетания их с новыми началами. 

2. Демократизация общественного бытия на основе соответствия 

уровня сознания людей уровню и интенсивности демократических реформ. 

3. Демократические институты должны отражать менталитет народа. 

4. Красной   нитью демократических  реформ  должна  являться  идея 

справедливости. 

5. Формирование гражданского общества.
 

За четырнадцать лет, 

прошедшие со дня обретения независимей страны, произошли коренные 

преобразования в демократизации обще! в создании демократических 

институтов: 

- утвердились основы демократии, принята Конституция Республики 

Узбекистан, которая отвечает всем требованиям демократии; 

-сформирована правовая база государства; 

-реализован конституционный принцип разделения властей; 

-создана       демократическая       представительная       власть       на 

альтернативной основе; 

-сложилась многопартийная система; 

созданы все условия для дальнейшего политического реформирования 

общества. 

В последующих лекциях мы более подробно рассмотрим постигнутые 

характеристики демократических основ. В этой лекции раскрываются 

основные демократические принципы государственной политики Республики 

Узбекистан и их реализация в общественной практике. 

При анализе самой демократии пли ее связей с другими 

Общественными явлениями, государство и лично Президент Ислам Каримов 

исходят из того, что демократия - не готовый продукт или само по себе 

образующееся явление, а это сложный многосторонний и многоступенчатый 

процесс. Переход с одной достигнутой ступени на другую идет не 

автономно, а сообразно такому же переходу в экономике страны и сознании 

народа. 

История свидетельствует, что демократические принципы не могут 

внедряться моментально в жизнь общества в полном объеме. Демократия 

требует определенной подготовленности, как общества, так и его граждан. 

Вез этой подготовленности она не более чем миф или декларация. 

Поэтому важным условием демократизации, как отмечает 

П.Л.Каримов, является «оптимальное сочетание и соответствие уровня 

Сознания людей уровню и интенсивности демократических 

преобразований. Необходимость демократических преобразований и 

формирования новых демократических институтов должна быть осознана 

обществом». 



 

Вопросы для повторения и закрепления темы: 

 

1. Назовите основные принципы демократии? 

2. В чем сущность восточной модели демократии? 

3. Назовите особенности национального менталитете, отражающего идеи 

демократии. 

4. Какие осуществляются государством меры по строительству 

демократии в стране? 

5. Покажите демократичность Конституции Республики Узбекистан. 

6. Как проходит процесс демократизации СМИ? 
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во. Вагриус.2001. 

16.История Узбекистана. Ташкент.2003. 

 

 



ТЕМА 4.  ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА - ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕФОРМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

План: 

1. Понятие    «правового    государства»    и    его    основные    

черты. Формирование правового государства в республике. 

2. Сущность   гражданского   общества.    Меры    по   пробуждению   

и формированию гражданских инициатив в Узбекистане. 

 

I. Начиная с первого дня независимости, с того самого момента как 

Приступили к возрождению национальной государственности, -указывает 

И,А.Каримов, - мы открыто провозгласили на весь мир наши цели и 

намерения: построить в Узбекистане правовое, демократическое государство 

и гражданское общество». 

Процесс демократического реформирования общества ведет к витанию 

правового государства, которое призвано быть на страже Интересов и 

потребностей людей, их нрав и свобод. 

Концепция «правового государства» рассматривалась мыслителями, 

политологами на протяжении длительного периода человеческого развития, 

были различные позиции по данному понятию, но уже сегодня на основании 

теоретического анализа и практического опыта можно определить основные 

признаки правового государства: 1) верховенство закона во всех сферах 

общественной жизни; 2) реальность права и свобод личности; 3) взаимная 

ответственность государства и личности; 4) разделение власти на 

законодательную, исполнительную, судебную; 5) наличие эффективных 

форм контроля и надзора за осуществлением закона. 

Правовое государство является величайшим достижением 

Цивилизации. Оно есть правовая форма осуществления государственного 

Суверенитета народа. Это означает, что все публично-властные полномочия 

находятся у государства и его органов, а организация и функционирование 

самой власти строится на правовых началах. Такое государство может 

базироваться только на утверждении закономерного воздействия права на 

государство. 

Правление закона может быть атрибутом правового государства нить 

тогда, когда сами законы адекватны необходимому правопорядку. 

Республика Узбекистан с самого своего возникновения провозгласила, 

что народ является «единственным источником власти», что признается 

безусловное верховенство Конституции и законов, что ставит перед собой 

задачу построения демократического правовой государства и гражданского 

общества на основе учета специфически условий и социально 

ориентированной экономики. 



Узбекистан определил основные пути формирования правовом 

государства: 

1.Превращение закона в решающее средство управления всей 

сторонами жизни общества, для чего проводится работа по изменении 

соотношения закона с подзаконными актами в пользу первого. 

2.Достижение такого состояния общества, при котором соблюдем 

закона было бы выгодней его нарушения, что предполагает высоки уровень 

правовой культуры населения, его правовую грамотность. 

3. Превращение правоохранительных органов в рабочий механизм, 

активно содействующий становлению правопорядка. 

4.Децентрализация управления, разграничение функция центральных 

структур власти и органов местного самоуправления расширение 

компетенции последних. 

Одной из первых задач, решаемых в республике по построения 

гражданского общества, явилось создание правовой базы, отвечающей 

новому времени, новым целям. Из всех мировых ценностей самое великое 

«Человек» и на этой основе в Узбекистане строится рациональное правовое 

решение взаимоотношений между гражданином, обществом и государством. 

Реализация   этой   задачи   проходила   в   сложных   условиях.   Ведь 

разрушив административно-командную системы управления  и отменив 

множество    прежних    запретов,    Узбекистану    было    необходимо 

кратчайшие     сроки     создать     новое     правовое     поле,     достойное 

демократического общества. Принятие Конституции Республики создало 

правовой    фундамент    независимости    Узбекистана.    На    ее    ос 

происходил процесс становления и развития демократического, правое 

общества. 

Формирование  правового  государства  в Узбекистане  начало, 

создания  законов,  отвечающих требованиям  строящегося  государства. 

Новые правовые принципы и решения легли в основу демократически 

законодательства Республики. 

Жить по праву     важнейшая задача реформирования Узбекистан это 

является нелегкой задачей, ибо основанный на отрицании права, главного 

регулятора общественных отношений, правовой нигилизм был заложен в 

фундамент советской системы. Сыграв крайне негативную роль   период   

тоталитаризма   и   пустив   глубокие   корни   в   общественное сознание, 

правовой нигилизм дает свои рецидивы и в настоящее в являясь серьезным 

тормозом на пути формирования правового государства, гражданского 

общества в нашей стране. Поэтому для кидания последнего огромное 

значение имеет правовая грамотность, Политическая активность граждан, 

глубокое осознание ими демократических принципов. 

Успех реформ во многом зависит от уровня правосознания и правовой 

культуры народа. «Пока каждый член общества не будет знать с пои права и 

обязанности, пока они не станут для него жизненной нормой, нес наши 

реформы, стремление к обновлению, все наши действия не дадут должных 

результатов»' , - отмечал Президент. 



В сознании людей должно укрепиться убеждение, что культурным и 

образованным может считаться только тот, кто обладает правовыми 

Маниями и умеет их применять на практике. 

«Где царит закон - там свобода»" - говорил великий государственный 

деятель Амир Темур. Именно в этом смысле надо понимать категории прав и 

свобод личности, когда права и свободы одинаковы и равнозначны для всех. 

В решении задач по обеспечению прав и интересов человека, 

формирования его правовой грамотности, была разработана и утверждена 

Олий Мажлисом в августе 1997 г. «Национальная программа повышения 

правовой культуры в обществе», в которой основными задачами ставились 

совершенствование системы правового обучения и правового воспитания; 

достижение уважительною отношения к праву всеми государственными 

органами, должностными лицами и гражданами; Повышение правовой 

грамотности населения; обеспечение социально-правовой активности 

граждан. 

Государственная политика в области формирования и повышения 

правовой культуры опирается на принципы: приоритетности прав и 

Свобод человека; верховенства Конституции и законов; демократизма, 

социальной справедливости; научности, непрерывности; преемственности 

и всеобщности правового воспитания; доступности правовой информации; 

Единства и дифференцированного подхода к правовому воспитанию и 

просвещению. 

 С  правовым  государством  неразрывно связано существование 

гражданского общества.  Понятие «гражданское общество» появилось в XVII 

веке у философов Т.Гобсса, Дж.Локка, затем оно получило развитие В 

XVIII  веке в работах Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье и других ученых. Эти 

Мыслители    отождествляли    с    гражданским    обществом    не    всякое 

государство, а лишь такое, которое выражает' интересы граждан. Более 

глубокое изложение      взглядов на гражданское общество высказывает 

Гегель. В качестве основополагающих принципов, на которых базируется 

гражданское   общество,   он    называет   «личную   свободу»,   «частную 

собственность», «публичность», «всеобщую осведомленность», «свободно 

формирующееся   общественное   мнение»,   «справедливые      и   строгие 

иконы»". Государство  и гражданское общество по Гегелю - это стороны 

мной медали, причем лицевой стороной является государство. Были и 

дальнейшие развития определений понятия «гражданское общество». Но при   

всех   различиях  трактования   этого   понятия   есть  общее,   главное 

Действующее лицо гражданского общества - человек как личность, а не как 

безликий народ, человек - главный участник общественного развития, клен  

гражданского общества.   Гражданское общество  это  общество,  в котором   

люди   связаны   и   взаимодействуют  между   собой   в   качестве 

Независимых  как друг от друга,  так  и  от  государства индивидов.  В 

Качестве основополагающего условия    существования как гражданского 

общества,    так    и    правового        выступает   личность,    ее    право    на 



самореализацию. Гражданское общество обеспечивает   права человека, в 

то время как государство - права гражданина. 

Выделяя значение гражданского общества не следует отделять его от 

функционирования государства. Чем сильнее государство, тем крепче 

гражданское общество. Но надо понимать, подчеркивает Президент Ислам 

Каримов, что сильное государство - это не означает чрезмерную 

концентрацию властных функций и усиление госаппарата как органа 

Подавления и принуждения: «Сила государства в его способности 

обеспечить условия для свободного функционирования демократических 

Институтов, реализации всего политического, социального потенциала 

граждан и общества». 

В этом направлении государство предполагает: создать целостную 

систему институтов, которые будут стоять на страже прав человека; развить 

деятельность неправительственных правозащитных  организаций;  

обеспечить независимость средств массовой информации и реальную 

самостоятельность института Омбудсмана; наладить механизм выполнения 

принятых на себя международных обязательств по подписанным 

декларациям; обеспечить государственными органами своевременного и 

качественного рассмотрения жалоб граждан. 

Подведя итоги четырнадцатилетнего развития независимого 

Узбекистана, можно констатировать, что для самого трудного, начального 

этапа реформирования общества характерны немалые  достижения в  области 

формирования правового, гражданского общества, которые наложили 

прочный фундамент под строительство в стране демократического общества. 

Но еще предстоит большая работа государства, самих граждан и их 

общественных организаций по утверждению высоко развитого 

демократического общества. 

 

Вопросы для повторения и закрепления  темы: 

 

1.Раскройте понятие «правовое государство». 

2.Покажите деятельность государства по формированию правового 

государства. 

3.В чем суть правовой реформы. 

4.В чем сущность «гражданского общества», его основные черты. 

5.Осветите «Гражданский кодекс», принятый Олий Мажлисом. 

6.В чем заключается деятельность Омбудсмана в республике? 
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СТАНОВЛЕНИЕ  ПАРТИЙНОЙ  СИСТЕМЫ  ОБЩЕСТВА  В  

УЗБЕКИСТАНЕ. 

 

 План 

1. Узбекистан как независимое государство. 

2. Политические партии и партийные системы. 

3. Политические партии независимого Узбекистана. 

4. Закон о партиях Республики Узбекистан. 



 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов в своем докладе на 

совместном заседании Олий Мажлиса, Кабинета Министров, аппарата 

президента Республики Узбекистан, посвященном 16-й годовщине 

Независимости Узбекистана, подводе Итоги независимости, подчеркнул: «С 

первых же дней независимости, отказавшись от старой, изжившей себя 

тоталитарной советской системы, мы объявили о построении открытого 

демократического государства с социально ориентированной рыночной 

экономикой и формировании в стране гражданского общества. 

В основу строительства нового государства и общества были положены 

полностью оправдавшие себя пять принципов: 

первое - деидеологизация экономики и ее приоритет над политикой. 

Иначе говоря, вначале экономика, а затем политика; 

второе — государство на переходном этапе от старой системы к новой 

должно стать главным реформатором, то есть взять на себя функции 

инициатора реформ в области государственного, общественного и 

экономического обновления страны; 

третье - верховенство закона, или равенство всех граждан перед 

законом; 

четвертое — осуществление сильной социальной политики, 

ответственность государства по поддержке уязвимых в социальном плане 

слоев и групп населения; 

пятое — поэтапность в проведении и реализации реформ, отказ от 

различных моделей шоковой терапии. Иначе говоря, развитие страны должно 

идти по эволюционному пути развития, а не по революционному, что, как 

свидетельствует история человечества, всегда приносило народу насилие, 

кровь и лишения. 

Эти принципы в первую очередь подчеркивали наш полный отказ от 

коммунистической идеологии, отражали реалии начала 90-х годов XX века и 

определяли принципиальные целевые задачи реформирования нашей страны. 

Именно исходя из этих принципов, мы приступили к возведению 

фундамента нового государственного и общественного строительства». 

В конце 80-х-начале 90-х гг. в Узбекистане усилились тенденции 

суверенизации, проявившиеся в различных сферах жизни общества. 

Условия для обретения независимости стали формироваться со второй 

половины 80-х гг. 

Важным шагом на пути к независимости стало принятие в октябре 1989 

г. «Закона о государственном языке», придавшем этот статус узбекскому языку, 

ранее отодвигаемому на второй план. В целях его реализации была создана сеть 

бесплатных кружков по изучению узбекского языка, усилено внимание к его 

преподаванию в учебных заведениях, к публикации учебников, литературы на 

нем. 



В республике взяли курс на защиту граждан Узбекистана, необоснованно 

обвиненных по, так называемому, «хлопковому делу», показав этим 

очевидность клеветы на наш народ. 

Была начата политическая реабилитация Ш.Р.Рашидова, долгие годы 

возглавлявшего республику и много сделавшего для нее. 

Руководство Узбекистана, примерно с первой половины 1990 года, 

ликвидировало практику собеседования в Москве лиц, рекомендуемых на 

отдельные высокие должности, что было по тем временам мужественным и 

решительным шагом. 

Правительство Узбекистана приступило к воссозданию областей, 

районов, городов, бездумно объединенных по указке Москвы. 

Вопреки сопротивлению Центра, в Узбекистане, первом среди республик 

бывшего союза, весной 1990 г. был учрежден Пост Президента Республики. 

Совет Министров был преобразован в Кабинет Министров, возглавляемых 

непосредственно Президентом. Это означало переход на принципиально новую 

ступень суверенизации и государственности. Первым Президентом Узбекистана 

был избран в марте 1990г. И.А.Каримов. 

На первом сессии   (март 1990 г.) двенадцатого созыва Верховный 

Совет республики одобрил программу деятельности правительства 

Узбекистана и основные концепции его экономической, социально-духовной 

самостоятельности. 

Суть их в следующем: Узбекистан выступает как суверенное государство 

в составе организованного на федеративных началах Союза ССР; все богатства 

республики являются национальным достоянием ее народов, в том числе земля, 

полезные ископаемые, основные фонды, культурные и исторические 

ценности; Узбекистан реализует свои суверенные права и проведение 

самостоятельной социальной и экономической политики, обеспечивает со-

хранение национальной самостоятельности при восстановлении 

национальных и исторических традиций и ценностей; республика должна на 

деле иметь свои средства и источники самофинансирования; Узбекистан 

будет строит свои отношения с центром и другими регионами страны на 

полностью полноправной, эквивалентной и взаимовыгодной основе. На этих 

же принципах в составе обновленной федерации республика устанавливает и 

развивает экономические и культурные связи с зарубежными странами, внося 

свой вклад в общесоюзное разделение труда; децентрализация экономики и всей 

системы руководства народным хозяйством должна носить всеобщий характер, 

пронизывать все сферы производства и общества, охватывая не только отрасли и 

территории, но и каждый трудовой коллектив, должны быть осознаны каждым 

тружеником, обеспечить всемерную социальную защиту населения, в 

особенности его малообеспеченных слоев. 

20 июня 1990 г. вторая сессия Верховного Совета Узбекистана 

двенадцатого созыва приняла «Декларацию о суверенитет». В ней  были 

закреплены основополагающие принципы государственного суверенитета 



республики: верховенство демократического государства и законов 

республики на всей территории; неприкосновенность и неделимость 

государственной территории и границ; самостоятельное решение вопросов 

внутренней и внешней политики, признание и уважение основных принци-

пов международного права; определение пути развития, своего названия, 

государственных символов и т.д. Этот документ не только заявил о решимости 

народа наполнить государственный суверенитет реальным юридическим, 

экономическим и политическим содержанием, но и стал основой борьбы 

Президента за независимость. Активную поддержку идеи независимости 

получили в среде общественных движений Узбекистана. 

Таким образом, Узбекистан был одним из первых республик бывшего 

СССР, поставивших вопрос о суверенитете в практическую плоскость. 

Дальнейшие события подтвердили правильность линии руководства 

республики, которое не дожидаясь, когда суверенитет Узбекистана будет зак-

реплен новый союзным договором, предпринимало реальные шаги. 

В бывшем СССР в это время усиливается экономический и политический 

кризис. Центральная власть дискредитировала себя. В республиках наблюдался 

рост национального самосознания. Правительства республик стремились 

ликвидировать все формы подчинения Центру, который не мог остановить 

тенденций распада. Руководство республик взяло курс на выход из СССР. 

11 марта 1990 г. Литва первой объявила о восстановлении полного 

государственного суверенитета. Начался период «парада суверенитетов» и 

«войны законов». Республиканские компартии стали выходить из КПСС. До 

начала осени 1990 г. М.С.Горбачев, бывшим Президентом СССР, маневрировал 

между консерваторами и реформаторами в высших эшелонах власти. С осени шло 

сплочение консерваторов. Они начали требовать чрезвычайных мер, авторитет 

М.С.Горбачева стал падать. 

Весной 1991 г. ситуация обострилась, по Горбачеву удается, после острых 

дебатов, добиться согласия 9 (из 15) республик подписать 20 августа новый 

союзный до-1 говор. Его подписание было сорвано попыткой 19-20 августа 

захвата власти ГКЧП (государственный комитет по чрезвычайному положению), 

подавленной демократически настроенными слоями населения. Эти события 

настоятельно потребовали от руководства Узбекистана скорейшего 

законодательного определения своего независимого пути. 

31 августа 1991г. Внеочередная шестая сессия Верховного Совета 

Республики Узбекистан двенадцатого созыва провозгласила государственную 

независимость и образование самостоятельного суверенно го государства 

Республики Узбекистан. На ней было принято «Заявление Верховного Совета о 

государственной независимости Республики Узбекистан» и Закон Республики 

Узбекистан — «Об основах государственной независимости Республики», а 

1лкже установлен День независимости — 1 сентября, объявленный 

национальным праздником. В Заявлении, в частности, говорится: «Территория 

Республики Узбекистан вместе с территорией Республики Каракалпакстан, 



входящей в ее состав, неделима и неприкосновенна. Республика Узбекистан, 

не имея территориальных претензий к другим государствам, обладает 

верховным правом в отношении своей территории и ее природных богатств». 

Эти основополагающие документы определили цели и задачи, стоящие 

перед Узбекистаном. 

Объявление независимости — это важнейшее событие в истории 

Республики, которое играет величайшую роль не только для всего государства, 

но и для каждого его жителя. Обычно независимость достигается за счет 

кровопролития. Но Узбекистану, его руководству удалось избежать этого. 

«Осуществлена заветная мечта — Узбекистан мирным, парламентским путем 

обрел свою реальную государственность». На пороге XXI века на карте мира 

появилось еще одно независимое, полноправное государство. Его появление 

было замечено мировым сообществом, что выразилось в скором его признании. 

Значения образования суверенной демократической республики 

многогранно. Во первых, воплотилась вековая мечта народа о независимости. Во 

— вторых, намяли формироваться условия для создания нашей государстве 

демократического общества. В - третьих, стало возможным использовать 

огромный потенциал страны на благо своего народа. В — четвертых, переход к 

рыночным отношениям, проводится своим путем, что позволяет избежать 

многих негативных явлений, связанных «шоковым» переходом к рынку. В — 

пятых, появилась возможность во весь голос заявить о своих интересах на 

мировой арене, участвовать в работе международных организаций. И, наконец, 

один из самых важных итогов — стало возможным возродить духовность 

народа, его историю. 

Таким образом, провозглашение независимости стало первым шагом на 

пути к созданию гражданского общества с сильным демократическим и 

правовым государством, устойчивой рыночной экономикой. 

Началась разработка законодательной базы суверенного государства. 

Возможности реального осуществления программных целей 

определяются всем потенциалом нашей страны. 

Республика Узбекистан — страна огромных возможностей. Она 

является самым большим государством в Средней Азии. Территория  

Узбекистана составляет 447,4 ТЫС. квадратных километров и по своим 

размерам превосходит территории таких государств как Великобритании, 

Бельгия, Дания, Швейцария, Австрия, вместе взятых. С республикой 

граничат пять государств: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Афганистан. В Узбекистане проживает около 24 млн. человек 

(2000 г.). Столица, город Ташкент - один из древнейших городов страны, 

крупнейший промышленный и культурный центр, насчитывает более 2 млн. 

жителей. 

Узбекистан обладает не только огромным человеческим потенциалом, 

но и богатыми природными ресурсами. В его недрах содержатся практически 



все элементы периодической системы Менделеева. На сегодняшний день 

разведано более 2700 месторождений и перспективных рудообразование 

полезных ископаемых. Ежегодно из недр республики добывают полезных 

ископаемых более, чем на 5 миллиардов долларов. Узбекистан занимает четвер-

тое место в мире по запасам золота и седьмое - по уровню добычи. По запасам 

меди страна занимает 7-8 место в мире. Разведаны значительные запасы цветных 

металлов, фосфоритов, газа, нефти, угля и т.п. 

Земля Узбекистана исключительно плодородна. Она дает богатейшие 

урожаи хлопка, зерна, овощей, фруктов. Энергетику Республики представляют 

сегодня 37 тепловых и гидроэлектростанций, общей суммарной мощностью более 

11 млн. кВт. Большое развитие имеют транспортные магистрали. В республики 

около 2 тыс. заводов и фабрик представляют более 100 отраслей индустрии. 

Большое развитие получили научные исследования. Велик духовный 

потенциал народа Узбекистана. 

18 ноября 1991 г. на Сессии Верховного Совета Республики 

парламентарии приняли постановления о проведении референдума о 

всенародном одобрении провозглашения независимости и о назначении 

выборов Президента Республики Узбекистан. Эти исторические документы 

послу жили основой для последующих конкретных шагов о области 

государственного строительства. 

29 декабря 1991 г. состоялись два исторических события: во-первых, был 

проведен впервые в истории Узбекистана всенародный референдум, 

определивший выбор пути его развития и, во-вторых, впервые на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, 

был избран Президент нашей страны. 

Референдум проходил по вопросу: «Одобряете ли Вы 

провозглашенную Верховным Советом Республики Узбекистан 

государственную независимость Республики Узбекистан?» Приняли участие в 

голосовании 94,1% общего числа включенных в списки. За одобрение 

государственной независимости республики проголосовали 98,2% 

участвовавших в голосовании, против — 1,7%, недействительный бюллетеней 

насчитывалось 0,1%. Результаты голосования абсолютно очевидно показали, 

что народ Узбекистана еще раз подтвердил выбор независимого пути раз-

вития. 

Во - время президентских выборов, проходивших на альтернативных 

началах, состоявшихся при участии преобладающего большинства избирателей, за 

кандидатуру И.А.Каримова было подано 86% голосов от общего числа лиц, 

участвовавших в голосовании. 

С 31 декабря 1991 г. И.А.Каримов вступил в должность. Им была принята 

присяга, гласившая: «Вступая на пост Президента Республики Узбекистан, 

торжественно клянусь служить народам Узбекистана, гарантировать права и 

свободы граждан, строго следовать Конституции Республики Узбекистан, 

добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности». 



Став всенародно избранным Президентом Республики, И.А.Каримов 

неоднократно объявлял свое кредо как Узбекистану, так и всему миру. Это: 

эволюция, постепенность, поэтапность реформ, оберегающие личность от 

катаклизмов и потрясений, приоритет экономии над политикой, социальных 

программ над экономическими, сильное государство, хлеб, тепло и мир 

каждом доме, свобода совести, утверждение в повседневной жизни высоких 

нравственных идеалов. 

Референдум и президентские выборы, впервые проведенные на основе 

многопартийности, стали важным шагом перед в развитии демократических 

процессов в обществе. 

Важнейший атрибутом каждого государства является его символика. Она 

играет большую роль в укреплении независимости, в воспитании у каждого члена 

общества уважения к своей стране, гордости за нее. 

В «Законе об основах государственной независимости Республики 

Узбекистан» указывается, что «Государство определяет свой путь развития, 

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

устанавливает свой государственный язык. Символы государственной независи-

мости являются священными и всякое надругательство над ними наказуемо в 

законном порядке». 

В разработке символики независимого государства приняли участие 

лучшие его творческие силы. Только проектов флага было предложено более 

200. 

18 ноября 1991 г. был утвержден Государственный флаг Узбекистана. Его 

небесно — голубая полоса — символ голубого неба и чистой воды. Лазурный 

цвет издревле почитаем на Востоке. Именно он был цветом знамени Амира 

Темура. 

Белый цвет — символ мира и чистоты. Он ассоциируется с 

чистотой, неоскверненностью помыслов и деяний, означает доброе 

пожелание чистого и светлого пути. 

Красные полосы — это жизненные силы, пульсирующие в каждом 

живом организме, символ жизни. 

Зеленый цвет — символ благодатной природы, символ юности и 

надежды. Сегодня это также и символ движения по охране окружающей 

среды. 

Полумесяц связан с историческими традициями народа Узбекистана. 

Полумесяц и звезды — символ безоблачного неба над миром. 12 звезд на 

государственном флаге — это символ всеохватности и совершенства. 

Государственный герб Узбекистана был утвержден 2 июля 1992 г. В 

центре его -серебристая птица Хумо с раскрытыми крыльями — символ 

счастья и свободолюбия. В верхней части герба — восьмигранник, 

означающий утверждение и единство Республики, внутри — полумесяц со 

звездой. Изображение солнца — пожелание, чтобы путь Узбекистан был 

озарен ярким светом и указание на его природно-климатические условия. 



Колосья — символ хлеба насущного, хлопок — главное богатство 

Земли Республики. Колосья и коробочки хлопка, перевитые лентой 

Государственного флага, означают консолидацию народов, проживаю-

щих в стране. 

10 декабря 1992 года был утвержден Государственный гимн 

Узбекистана. Его слова создал Абдулла Орипов, музыку — Мутал 

Бурхонов. Текст гимна свидетельствует о добрых стремлениях нашего 

народа. В музыке использованы традиции макомов и шашмакомов. 

Государственная символика Республики Узбекистан имеет 

историческую преемственность с могущественными державами, 

существовавшими на территории нашей страны, отражает ее природные 

особенности, национальную и культурную самобытность, воспевает 

Родную землю, провозглашает добрые и чистые намерения. 

В систему атрибутики независимого государства входит и его 

национальная валюта — сум, введенная в обращение с 1 июля 1994 года. 

Уважение к символике государства — эта уважение к его народу, к 

самому государству. 

Конституция — это основной закон государства, правовая гарантия 

нашего великого будущего. Она занимает основополагающее место в общей 

системе юридического права и служит основой всех законов и других 

юридических нормативных актов государства и общественных организаций. 

Идея разработки новой Конституции Узбекистана прозвучала уже в 

марте 1990 года, став проявлением его грядущей суверенизации и 

демократизации. Несколько позднее была сформирована конституционная 

комиссия во главе с И.А.Каримовым. В процессе выработки нового документа 

она опиралась на основополагающие международно-правовые документы ООН, 

на Всеобщую Декларацию прав человека. Существенную особенность новой 

Конституции составляет то, что она также опирается на древние корни 

культуры и национальные традиции узбекского народа. Оглядываясь в глубины 

веков, разработчики изучали идеалы народа о справедливом государстве, 

демократии и законности, воплощенные в таких памятниках истории и 

культуры, как «Уложение Темура», «Бабурнаме», «Зафарнаме», обращались к 

мудрости Алишера Навои, Абдуразака Самарканди и др. Кроме того, они 

глубоко изучили мировой опыт конституционного развития, достижения 

законодательства и демократии различных стран. Проект новой конституции 

был опубликован для всенародного обсуждения 26 сентября 1992 г. В ходе 

обсуждения были внесены поправки и изменения более, чем в 60 статей. 

Конституция Республики Узбекистан была принята 8 декабря 1992 г. 

на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан 

двенадцатого созыва. Всему миру официально было объявлено стремление 

и воля нашего народа: возродить узбекскую государственность на со-

временной цивилизованной основе, жить в мире и всячески способствовать 

его упрочению, углублять его демократию, быть приверженным правам 



человека и принципам государственного суверенитета, формировать 

гуманное правовое государство, обеспечивать гражданский мир и 

национальное согласие. 

Сущность Конституции раскрывается в системе ее основных принципов. 

Это принципы государственного суверенитета, народовластия, принцип 

приоритетности и незыблемости прав и свобод гражданина, взаимной 

ответственности государства и личности, принцип законности, разделения 

властей местного самоуправления, судоустройства и отправления 

правосудия и т.д. 

Приоритетным конституционным принципом организации 

государственной власти в республике является принцип государственного 

суверенитета. Суверенность власти означает, с одной стороны, ее вер-

ховенство и независимость внутри страны, а с другой — верховенство, 

самостоятельность и независимость этой власти во внешнеполитической 

сфере, во взаимоотношениях с другими государствами. 

Красной нитью через всю Конституцию проходит незыблемость 

народовластия. Народовластие — это фактическая и юридическая 

принадлежность всей власти народу. «От имени народа Узбекистана могут 

выступать только избранные им Олий Мажлис и Президент 

Республики». 

Впервые в конституционной практике Узбекистана за каждый 

гражданином республики признаются естественные и неотъемлемые 

права. В ней провозглашены и такие права, которые не провозглашались 

в прежних конституциях. Например, право на жизнь,  физическую и 

моральную неприкосновенность человека; право личности на частную 

жизнь; право на свободу мнений и убеждений; право на информацию; 

презумпция невиновности; право на судебную защиту; право свобод-

ного выезда из страны и возвращения в нее; право на здоровую 

окружающую среду и др. 

Демократизм — один из основных принципов новой Конституции. 

В преамбуле Конституции провозглашается верность народа 

Узбекистана идеалам демократии, правам человека и социальной 

справедливости. «Демократия в Республике Узбекистан базируется на 

общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью 

является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие 

неотъемлемые права». 

Конституция конструирует структуру высших органов 

государственной власти Республики на основе принципа разделения 

властей. В ней закреплен оптимальный механизм взаимодействия и 

самостоятельного функционирования законодательной, исполнительной 

и судебной власти. Так, законодательная власть осуществляет Олий 

Мажлисом, исполнительная власть — Президентов Республики Узбекистан и 

действующим под его руководством Кабинетом Министров, судебная власть — 



Конституционным судом. Олий мажлис, путем принятия Конституции и 

законов, определяет правовой статус двух остальных властей. 

Отдельная глава Конституции посвящена органам государственной 

власти на местах. Представительными органами власти на местах в областях, 

районах и городах являются Советы народных депутатов. 

В состав Республики Узбекистан входит Республика Каракалпакстан. Она в 

декабре 1991 года приняла Декларацию о суверенитете, а 3 марта 1993 г. приняла 

свою конституцию. 

Новая Конституция Узбекистана обладает огромным нравственным 

потенциалом. Среди отличительных черт надо отметит ее «человеческое лицо». 

На вершину конституционной пирамиды поставлен Человек, гражданин и 

его законные интересы. 

Глубоконравственные, такие, например, положения Конституции, как 

равенство женщин и мужчин в правах, защита государством прав 

несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых, поддержка 

и защита обществом и государством семьи, обеспечение государством и 

обществом содержания, воспитания и образования детей сирот и детей, 

лишенных родительской опеки, поощрение благотворительной деятельности 

по отношению к ним, охрана государством материнства и детства, обязанность 

заботиться совершеннолетних трудоспособных детей о своих родителях. 

Таким образом, преамбула, 6 разделов, состоящих из 26 глав и 128 

статей, свидетельствует о том, что Конституция суверенного Узбекистана — 

это демократическая хартия прав человека и гражданина, стратегическая 

программа формирования гуманного правового государства. 

Принятие Конституции Республики Узбекистан имеет огромное 

политическое, юридическое, международное значение. Колониальная 

политика, осуществляемая как в период царской России, так и в период 

советского тоталитаризма привели к духовным потерям народов 

Узбекистана. 

Суверенитет нашей страны не возможен без возрождения духовных, 

национальных, религиозных и исторических ценностей. Не случайно, поэтому с 

первых дней независимости Узбекистана, наряду с политическими, социально-

экономическими преобразованиями особое внимание уделялось и уделяется 

возрождению духовного наследия, культурных ценностей народа. Духовное 

совершенствование общества, формирование идеи национальной незави-

симости стало составной частью укрепления суверенитета Республики 

Узбекистан. 

Особое место в развитии культурных, духовных ценностей, в воспитании 

всестороннее развитой молодежи занимает возрождение наследия великих 

предков народов Узбекистана. 

В 1991 г. прошли юбилейные торжества, посвященные гениальному 

поэту-мыслителю, Алишеру Навои, превратившиеся в общенародный 

праздник. Была установлена государственная премия его имени, ко дню 



юбилейных торжеств был издан сборник его произведения. По инициативе 

И.Каримова был основан национальный парк и площадь «Дружба народов 

имени Алишера Навои», в центре которого высится памятник поэту. На первой 

сессии второго созыва Олий Мажлиса Республики Узбекистан Президент 

призвал к глубокому изучению творчества несправедливо забытого праздника 

«Навруз», ставшего общенародным, прекраснейшим праздников. 

Указом президента И.А. Каримова в марте 1992 года был организован 

комитет по делам религии при правительстве Республики, были восстановлены 

священные празднества «Рамазон-хайит» и «Курбон-хай-ит» которым придан 

статус общегосударственных праздников, а дни их празднования объявлены 

выходными днями. 

Выполняя волю народа, президент подписал указ о восстановлении 

«Святого хаджа», играющего огромное значение в жизни мусульманского мира, 

что стало еще одним достижением независимости нашей стране. Если ранее 

ежегодно хадж соверша-лиЗ-4 человека, то в период независимости при 

финансовой поддержке правительства Республики Узбекистан тысячи 

мусульман совершили хадж в священную Мекку и Медину. Только в 1997-

1998 годы по 3,5 тысячи, в 1999 году — около 4-х тыс. верующих выполнили эту 

заповедь шариата. 

Руководство Республики придает огромное значение роли Ислама в 

духовном воспитании людей и защите религиозных организаций от случайных 

лиц. Указом Президента Республики от 7 апреля 1999 г. были организованы 

Ташкентский Исламский Университет, Научно - Исследовательский Центр 

Исламоведения и Академический лицей при Университете. 

Как показывает мировая практика, успех развития во многом зависят от 

уровня образования, науки, научно-технического прогресса в целом. 

В Законе Республики Узбекистан «Об образовании», принятом в скорее 

после провозглашения независимости в 1992 году, народное образование 

рассматривалось как приоритетное направление развития суверенного 

Узбекистана. Сессия Олий Мажлиса Республики Узбекистан, состоявшаяся в 

августе 1997г., приняла Закон об образовании в новой редакции и 

Национальную программу подготовки кадров. Эти базисные документы, создав 

необходимые условия для реформирования и развития всех направлений 

системы образования, формируют современную непрерывную систему 

образования, обогащенную новыми звеньями и формами. Среди них 

академические лицеи, профессионально-технические колледжи. 

Правительство Республики проявляет серьезную заботу о воспитании 

и обучении молодежи. Для организации отбора талантливых юношей и 

девушек в целях их обучения в передовых высших учебных заведениях 

зарубежных стран был создан фонд «Умид». Ныне более 250 молодых людей, 

обучавшихся за рубежом, уже трудятся на благо страны. Около 750 юношей и 

продолжают свое обучение в учебных заведениях различных стран мира. 



Признанием международной общественностью узбекистанской модели 

образования и заслуг Президента страны И.А.Каримова в ее создании, стало 

вручение ему «Золотой медали» ЮНЕСКО, а также избрание его Почетным 

академиком Международной Академии высшего образования, Почетным 

профессором Московского государственного Университета им. Ломоносова, 

Почетным доктором Ассоциации университетов Голландии и других. 

Наука в Узбекистане имеет глубокие корни. Труды великих ученых нашей 

земли в области математики и астрономии, географии и медицины, философии и 

правоведения, языкознания и поэзии использовались учеными крупных научных 

центров мира. 

Основную часть членов академии ал-Маъмуна (Дом ученых) созданных 

в Багдаде в IX в. Составляли ученые из Центральной Азии. В создании «Карты 

мира Маъмуна», наряду с крупнейшими учеными непосредственное участие 

приняли ал-Хорезми и ал-Фергани. В IX-XV вв. в мусульманском мире 

трудилось более 700 известных ученых, из них 500 - выходцы из Центральной 

Азии (на Западе их считают арабскими учеными, потому что они издавали 

труды, написанные на арабском языке). Из десяти научных центров в му-

сульманских странах 5 (Бухара, Самарканд, Мерв, Ургенч, Кува) - города 

Центральной Азии. 

Ныне независимая Республика Узбекистан имеет солидные научно-

технические и кадровые резервы. Научно — исследовательский комплекс страны 

объединяет 362 учреждения академии наук, высших учебных заведений и 

института отраслевых направлений. В их числе 101 научно — исследовательский 

институт, 55 — научно - исследовательских институт, 55 - научно — 

исследовательских отделов высших учебных заведений, 65 — проектно — конст-

рукторских организаций, 32 — научно —производственных объединения, 30 

информационных центров. В Харезме восстановлена Академия ал-Маъмуна. 

По республике научно — исследовательскую работу ведут около 46 тыс. 

человек. Среди них - 2,8 тыс. докторов наук, более 16.100 — кандидатов наук. 

Высококвалифицированные научные кадры готовятся по 20 отраслям науки. 

Учеными Республики созданы научные школы мирового уровня по 

важнейшим научным направлениям. В их числе исследования в области 

математики, геологии и сейсмологии, молекулярной генетики, по 

комплексному изучению физико-химического состава вещества. 

В столице Узбекистана 14 августа открылась международная научно-

практическая конференция, проводимая в связи с объявлением Ташкента 

столицей исламской культуры в 2007 году. 

За годы независимости Узбекистан занял достойное место в мировом 

сообществе. Все более повышается его авторитет. Об этом свидетельствует и 

признание международным сообществом огромных успехов, достигнутых в 

стране результате осуществления реформ в области демократии и рыночной 

экономики, инициатив нашего государства в деле укрепления стабильности и 

безопасности в регионе. 



Узбекистан строго следуя всестороннее взвешенной и глубоко 

продуманной внешней политике, уделяет большое внимание укреплению 

отношений с ведущими государствами, наладил плодотворное сотрудничество 

с крупными международному организациями. 

Одна из таких авторитетных международных структур — Исламская 

организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) — ежегодно 

объявляет определенный город мусульманского мира столицей исламской 

культуры. Основная цель этой инициативы заключается в развитии культурных 

связей между мусульманскими странами, в изучении, возрождении и 

пропаганде научно-просветительского, историко-архитектурного наследия 

исламской культуры, усилении межрелигиозного и межцивилизационного 

диалога, поддержки и стимулировании действий правительств в этом 

направлении. 

Объявление 18Е8СО города Ташкента столицей исламской культуры в 

2007 году стало еще одним международным признанием  широкомасштабной 

работы, осуществляемой в стране под руководством Президента Ислама 

Каримова, по обеспечению свободы совести, возрождению и развитию 

исламских ценностей, изучению богатого научного и культурного наследия 

предков, реконструкции и благоустройству мест захоронения великих 

мыслителей и святых. 

Это событие является признанием огромного вклада нашего народа в 

развитие исламской культуры, философии, науки, наличия в стране 

древних исторических памятников богатых рукописных источников, 

относящихся к исламской религии. 

Несомненно, столь высокое внимание к нашей древней столице 

обусловлено и признанием того, что наши великие предки внесли весомый 

вклад не только в развитие исламской, но и общечеловеческой цивилизации. 

Учитывая большое знание признания в международном масштабе вклада 

Узбекистана в развитие исламской цивилизации, правительством принято 

специальное постановление о проведении научных и культурных мероприятий, 

посвященных данному событию. Международная научно-практическая 

конференция на тему «Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации» 

является одним из важнейшим мероприятий, определенных в постановлении. 

В открывшемся в Ташкенте форуме принимают участие свыше ста 

известных улемов, ученых-теологов и специалистов, известных 

государственных, религиозных и общественных деятелей из более чем 

тридцати стран, руководители международных организаций. Среди них ведущие 

представители мусульманского мира — руководители таких крупных 

международных организаций, как Организация Исламская конференция 

(ОИК), Лига арабских государств, ISESСО, ЮНЕСКО, Центр исследований 

исламской культуры и искусства (IRCICA) при ОИК. 



Приветствие Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова 

участникам международной научно-практической конференции зачитал 

заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Р.Касимов. 

По территории нынешнего Узбекистана проходил Великий шелковый 

путь, на протяжении веков связывавших Восток и Запад. Наш край известен 

как важный перекресток различных цивилизаций и культур, внесший 

огромный вклад в общечеловеческую цивилизацию. Народ Узбекистана 

оценивает исламскую религию и исламскую цивилизацию как составную часть 

мировой цивилизации, человеческого развития и культуры, как важнейший 

критерий духовно — нравственного совершенствования человека, закрепления 

в его сознании таких вечных ценностей, как мирная и спокойная жизнь, 

межнациональное и межрелигиозное согласие, взаимное уважение. 

Генеральный секретарь Организации Исламская конференция (ОИК) 

Акмалуд-дин Ихсан оглы, Генеральный секретарь Лиги арабских государств 

Амр Мусса, начальник управления культуры и связи ISESСО Мустафа 

Ахмад Али, председатель Генеральной конференции ЮНЕСКО Мусса ибн 

Джафар Хассан, директор Центра исследований исламской культуры и 

искусства (IRCICA) при ОИК Халит Эрен, министр высшего образования и 

просвещения Государства Кувейт, председатель национальной комиссии по 

делам ISESCO, ALESCO, UNESСО  Нурия ас-Сабих, министр по делам 

юстиции, ислама и вакфа Государства Кувейт Абдулла ал-Маътук, 

председатель организации культуры и исламских отношений Исламской 

Республики Иран Махмуд Мухаммади Ароки и другие отметили, что 

данная авторитетная международная конференция, организованная в 

связи с объявлением Ташкента столицей исламской культуры в 2007 году, 

даст возможность мировому сообществу ближе познакомится с древним 

и богатым наследием узбекского народа, а также послужит дальнейшему 

укреплению сотрудничества и взаимного доверия между цивилизациями. 

На первом пленарном заседании конференции был заслушан 

доклад директора Республиканского научно-просветительского центра 

Имама Бухари З.Мунавварова на тему «Узбекистан — важный центр ис-

ламской цивилизации». 

К их числу относится созидательная работа по благоустройству таких 

мест поклонения, как комплекс Имама Бухари и Имама Мотуриди в 

Самарканде, Абдухолика Гиждивани и Бахауддина Накшбанди, 

комплексы Минораи Калон и Мечети Калон в Бухаре, памятники 

Ахмада Фаргони и Бурхониддина Маргинони в Фергане, Хакима 

Термизи и Имама Термизи с Сурхандарье, исторические комплексы 

Ачанкала в Хиве, Дорут-тиловат в Шах-рисабзе, Одина и Кук гумбаз в 

городе Карши, мавзолей Косим — шейха в городе Кармана. 

В соответствии с постановлением Президента страны от 20 февраля 

2007 года «О поддержке общественного фонда Хазрати Имама 

(Хастимом)» в комплексе Хазрати Имама в Ташкенте осуществлена 



огромная работа по строительству, реконструкции и благоустройству. 

Сегодня совершенно новый облик обрели находящиеся здесь мечеть 

Хазрати Имама, медресе Барокхона, место поклонения Муйи муборак, 

мечеть Тиллашайх, здание Управления мусульман Узбекистана и 

другие уникальные сооружения, что явилось еще одним ярким 

подтверждением великого созидательного потенциала нашего народа. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И  ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Сущность, функции и типы  политических партий. 

Партия – это специфическая общественная организация, в основе 

деятельности которой лежит защита интересов определенных социальных групп 

людей посредством борьбы за власть и установление соответствующих 

политических и социально-экономических порядков. Появление партий, а 

точнее протопартий, как уже отмечалось в одной из тем, относится к 

Античному миру, когда в Древней Греции и Древнем Риме возникают особые 

группы людей, отражавшие интересы разлучных социальных слоев. Появляются 

и такие партии, отмеченные историками, которые являлись сторонниками 

борющихся между собой за власть династий. Однако эти партии не были 

организационно оформлены, не располагали строго определенной системой 

взглядов, не имели программных установок и в деятельности своей замыкались 

на решении социально ограниченных задач. Поэтому называть их партиями 

можно лишь условно. 

Зарождение политических организаций, ставших предтечей 

современных партий, связанно система началом борьбы буржуазии против 

монархии, становлением политической системы и политической жизни 

капиталистического общества. Революция в Голландии в XVI в. связана система 

соперничеством двух основных группировок — республиканской (буржуазно- 

патрицианской) и Оранжистской (приверженцев правления Оранского дома). В 

Английской революции XVII в. действовало партия пресвитериан, отражавшая 

интересы умеренной буржуазии и дворянства; партия индепендентов, 

представлявшая радикальное крыло буржуазии и обуржуазившегося 

дворянства. История Великой Французской революции XVIII в . связана 

система возникновением партии Фельянов, выступающей за конституционную 

монархию; партии жирондистов, отражавшую интересы умеренной торгово-

промышленной и земледельческой буржуазии; партии якобинцев, 

объединявшей буржуазных революционных демократов. Хорошо известно о 

существовании в Англии партий Виги и Тори, возникших во второй половине 

XVII века. Именем последней называют нынешнюю Консервативную партию 

Великобритании, унаследовавшую традиции Тори. Современные партии берут 

свое начало в XIX веке. Это было связано система введением в ряде западных 

стран всеобщего избирательного права, ознаменовавшем приобщение 

широких слоев населения к решению важнейшего вопроса политической жизни 

— утверждения государственной власти посредством выборов. Первые из этих 



партий появились в основном в результате слияния в единые организации 

местных избирательных комитетов, обеспечивающих поддержку своих канди-

датов в депутаты. Со временем число партий, в своей деятельности ориентиру-

ющихся на привлечение широких слоев население на свою сторону во время 

выборов, значительно возросло. Все эти партии были партиями 

парламентского происхождения. Наиболее известные из ни Либеральная и 

Консервативная партии Великобритании, Республиканская и Де-

мократическая партии США. 

Несколько позже стали возникать партии, в основу организации 

которых было положено стремление объединить трудящихся массы, прежде 

всего рабочий класс для борьбы против своих эксплуататоров, существующих 

капиталистических социально-политических порядков и создания нового, 

свободного от классовых антагонизмов, общества. К числу партий относятся в 

первую очередь   социалистические и социал-демократические партии, 

быстрый рост которых связан система деятельностью П-го Интернационала. 

Эти партии возникли и развивались на основе марксисткой идеологии и на 

первом этапе своей деятельности не стремились к участию в избирательных 

кампаниях система целью победы на выборах и получения таким образом 

права на власть. Да и реальных возможностей для это у них еще не было. 

Лишь позднее, укрепившись они включись в парламентскую деятельность и то 

сначала, прежде всего, для пропаганды своих программных установок. Эти 

партии по своему происхождению были связаны со строго социальной и 

идеологической ориентированностью. 

В настоящее время, когда общество обросло огромным количеством 

партий, каждая из которых стремится заручиться как можно большей 

поддержкой избирателей система тем, чтобы в той или иной мере приобщиться 

к власти, классовая и идеологическая приверженность партий стала уступать 

место электоральной, направленной на различные социально слои общества. 

Эта особенность характерна в первую очередь для цивилизованных западных 

стран, где угас огонь резких межклассовых противоречий, где возросла единых 

коренных ценностных ориентации населения. Но ориентированность партий 

на различные социальные слои еще не означает отсутствие групп людей 

система разным пониманием своих интересов. Отсюда проистекает стремление 

каждой из этих групп, чаще всего со смешанным социальным составом, 

примкнуть к той партии, социально-политическая программа которой в 

большей степени соответствует. 

В обществе много организаций и движений являющихся составной 

частью его политической системы. Партии занимают среди них особую роль. В 

отличие от других организаций и движений (профсоюз, молодежных, женских, 

экологических, антивоенных и др), которые отстаивают интересы 

определенных социальных и профессиональных слоев населения посредством 

воздействия на соответствующие государственные органы, партии в центр 

своей деятельности ставят борьбу за власть парламентским либо 

внепарламентским путем, связанным система насильственным свержением 

прежней власти. 



При известных обстоятельствах общественные организации и 

движения могут стать основной формирования партий. Так, в последнее время 

в ряде стран на базе экологических движений возникли партии «зеленых»; в 

странах СНГ, в том числе и в России, на основе появившихся в ходе 

перестройки движений, стали зарождаться партии. В прибалтийских 

государствах (Латвии, Литве, Эстонии) на базе национальных фронтов 

сложились политические партии. Близким по характеру своей деятельности к 

партиям является такое предвыборное объединение как «Наш дом Россия». 

Целенаправленная деятельность партий предполагает наличие у них 

строго определенных функций, которые делятся на внутренние и внешние. 

Внутренние функции связаны с осуществлением следующих мероприятий: 

организация внутренней структуры партии и налаживание необходимых 

отношений между первичными организациями, а также между ними и 

вышестоящими партийными инстанциями; решения финансовых проблем; 

пополнение рядов партии за счет новых членов; подготовка из числа членов 

партии политических лидеров и лиц, обладающих знаниями государственного 

руководства и т.д. Внешние функции подразделяются на политические, 

идеологические, социальные. Политические функции в первую очередь связаны 

система борьбой партии за политическую власть в обществе и ее осуществление 

на основе своих программных установок в интересах определенных групп; 

организация различных форм участия в политической деятельности; 

обеспечение взаимосвязи гражданского общества, составной частью которого 

являются сами партии, система государством; налаживание контактов система 

другими политическими организациями и движениями как внутри страны, так 

и на международной арене. К социальным функциям относятся работа с 

массами с целью расширения своих сторонников — будущих избирателей; 

политическое воспитание (социализация) граждан. Идеологические функции 

связаны с разработкой партийной идеологии, программных документов, а 

также с осуществлением партийной пропаганды и агитации. 

Все эти функции органически взаимосвязаны между собой и в 

конечном итоге служат укреплению позиций партии в обществе, ее победе на 

выборах и получению ею в таком случае права на формирование правительства. 

В дальнейшем партия - победитель стремится не только сохранить, но и 

увеличить число своих приверженцев. Но при этом ей приходится уже не на 

словах, а на деле доказывать правоту своих программных установок, находить 

способы борьбы по нейтрализации критики со стороны партий, потерпевших 

поражение на выборах и находящихся в оппозиции к установившейся власти. 

Соперничество партий в борьбе за власть, основанное на 

предоставлении каждой из них равных возможностей, как показала практика, 

является лучшим способом достижения общественного прогресса. Но ситуация 

в корне меняется, когда пришедшая к власти партия создает для себя 

привилегированное положение или же, что еще хуже, осуществляет запрет на 

деятельность других партий. Такое произошло в СССР, когда у власти 

оказалась КПСС, в других социалистических странах, а также в странах с 

фашистским режимом правления. Следовательно, многое зависит от ха-



рактерных особенностях самих партий. Одно дело партии авторитарного типа, 

которые признают за собой право на руководящее положение в обществе, 

другое дело партии парламентского типа, которые исходят из того, что 

положение партии в обществе определяется итогами демократических 

выборов. 

В основу классификации партий могут быть положены разные 

критерии: социальный состав, идеологическая приверженность, принципы 

организации и др. Известное представление о характере партий дают их 

названия: консервативная, либеральная, коммунистическая, демократическая, 

социалистическая и т.д. Однако всецело судить о партии на основании ее 

названия нельзя. Больше того, при таком одностороннем подходе легко оши-

биться. Достаточно сказать, что фашистская партия Германии называлась 

национал-социалистской, а по своей сути эта партия была сугубо 

реакционной, расистской. 

По принципам организации М.Дюверже разделил партии на кадровые 

и массовые. Кадровые партии объединяют в своих рядах незначительное число 

профессиональных политиков, а формально- всех граждан, голосующих на 

выборах за их кандидатов. Базовой организацией таких партий может быть 

комитет, ассоциация и другие объединения, которые создаются по 

территориальному принципу. 

Их основное назначение — обеспечение большинства голосов на 

выборах. Кадровые партии, как правило, не имеют постоянной политической 

программы. Вместо нее утверждается предвыборная платформа. Деятельность 

партии активизируется в преддверии очередной избирательной кампании и 

затухает после ее окончания. Всю избирательную работу по привлечению 

максимально возможного числа избирателей из различных социальных слоев 

населения независимо от их идеологической ориентации проводят професси-

ональные политики этих партий, способные организовать избирательную 

компанию. Кадровые партии не имеют официально оформленного членства. 

Их финансовые средства складываются из пожертвований богатых спонсоров . 

Типичными представителями кадровых партий являются Демократическая и 

Республиканская партии США, а также европейские партии преимущественно 

консервативной ориентации. Высшим органом этих партий является либо 

национальный съезд, созываемый в год выборов для выдвижения кандидатов 

на посты президента и вице — президента и для одобрения предвыборной 

платформы. (Демократическая и Республиканская партии США), либо ежегод-

ная конференция, решения которой во многом носят формальный характер 

(Консервативная партия Великобритании). 

Массовые партии характеризуются многочисленностью своих членов, 

идеологической ориентированностью, достаточно жесткой организацией. 

Они возникли позже кадровых партий, большей частью сформировались вне 

избирательных кампаний, на волне рабочего движения как пролетарские 

партии. Это предопределило особенность их финансирования: они су-

ществуют главным образом за счет членских взносов. Массовые партии, как 

правило, располагают политическими программами, ведут активную работу 



среди тех групп населения, которые являются их социальной опорой и базой 

пополнения их рядов новыми членами. Правда, в настоящее время массовые 

партии в меньшей степени, чем прежде, сориентированы в своей 

деятельности на строго определенные социальные слои. Борясь за победу на 

выборах, которая дает им возможность провести в законодательные и 

исполнительные структуры власти своих представителей, эти партии стремятся 

получить массовую поддержку всего населения. Следствием такой политики стал 

весьма разношерстный социальный состав этих партий, в известной мере 

снижение активности в популяризации своей идеологической приверженности. 

В этих партиях существует система подчинения нижестоящих организаций 

вышестоящим, решениям партийных съездов. Массовые партии далеко 

неоднородны. Их можно подразделить на социалистические и 

коммунистические.  

Социалистические партии стали возникать с середины XIX века. Это 

гораздо раньше появления других массовых партий. Формируются они как за 

счет индивидуального, так и коллективного членства. Строятся по 

территориальному принципу. В течение долгого времени признавали в качестве 

своей идеологии марксизм (но не ленинизм), но в послевоенные годы 

отказались от него. Социалистические партии — партии реформистского 

типа. Они располагают политической программой, которую стремятся про-

водить в жизнь через своих парламентариев. Социалистические партии 

существуют в странах, расположенных в разных частях света. В числе их: 

Итальянская социалистическая   партия,   Испанская   социалистическая   

партия, Португальская   социалистическая      партия,      Социал-демо-

кратическая партия Германии, Лейбористская партия Великобритании, 

Социалистическая партия Норвегии, Партия труда Израиля, 

Социалистическая партия Японии, Социал-демократическая партия Дании и 

многие другие. Не все партии, именуемые социалистическими,    являются 

идентичными по своему характеру.  Среди социалистических партий есть и 

такие, которые являются марксистскими. Например, такой партией в ГДР 

была Социалистическая единая партия Германии. 

Коммунистические партии возникли после краха II Интернационала, 

произошедшего в годы первой мировой войны, под влиянием пролетарской 

революции 1917 г. I? России и в процессе выделения из социалистических 

партий революционно настроенных групп. Коммунистические партии 

рекрутируются только на основе индивидуального приема новых членов. 

Руководствуются они марксистско-ленинской идеологией, строятся по 

территориально-производственному принципу, что позволяет партийным 

органам обеспечить необходимый контроль за деятельностью партийных 

организаций. В основу организационного построения коммунистических партий 

положен принцип демократического централизма, отвергающий фракци-

онность и утверждающий достаточно строгую дисциплину. 

Коммунистические партии всегда были нацелены на классовую 

борьбу, в ходе которой пролетариат должен осуществить социалистическую 

революцию и утвердить свое политическое господство в обществе. В последнее 



время под влиянием критического анализа своей прошлой деятельности и 

общемировых социально-политических процессов многие коммунистические 

партии выбирают наиболее цивилизованные методы борьбы за переустройство 

общества. За особые качества коммунистические партии, в соответствии с 

ленинским определением, стали называться партиями нового типа. 

Р.Ж.Шварценберг к числу массовых партий отнес также фашистские партии. 

Особое место занимают универсальные партии. Они — результат 

развития современного общества. Их можно отнести к массовым партиям, но 

лишь с той принципиальной оговоркой, что они, в отличие от 

социалистических и коммунистических партий, с момента своего 

возникновения не были связаны с определенными социальными слоями и с 

идеологией. Эти партии, как правило, обращаются ко всем слоям населения, к 

общечеловеческим ценностям. Они привержены компромиссу, идеям 

согласил. У них нет строгой иерархии. Организации их автономны в своей 

деятельности. Интерес электоральный, т.е. общий для всех слоев населения. К 

числу таких партий относятся, например, партии «зеленых». 

Конечно типологизация партий по принципам их организации не 

отражает всех тонкостей их построения и деятельности. Практическая жизнь 

гораздо богаче любых теоретических построений. Она привносит много нюансов, 

которые выходят за пределы основополагающих принципов партий и 

оказывают большое влияние на их особенности. Поэтому полная характеристика 

партий трудно поддается каким-либо обобщающим критериям. 

2. Партийные системы 
Партийная система.— это совокупность партий, участвующих в той 

форме политической деятельности, которая связана с формированием 

законодательных и исполнительных структур власти. Партийная система 

является составной частью политической системы. Поскольку же сущность 

последней определяется характером государственной власти и установленного 

ею политического режима, постольку и сущность партийной системы зависит 

от них. 

Существует три основных вида партийных систем. Однопартийная 

система свойственна тоталитарному режиму, при котором обеспечивается 

исключительное право одной партии на фактическое осуществление 

политической власти в обществе. Эта система не исключает возможности 

существования других партий и даже их участия в формировании и 

деятельности государственных структур. Но всякая форма политического 

участия этих партий поставлена под контроль правящей партии, что сводит на 

нет их реальные возможности в осуществлении государственной власти и 

независимой политики. Такие партии существовали в ряде социалистических 

стран Восточной Европы. Все они были объединены в народные фронты, 

руководство в которых осуществлялось со стороны коммунистических партий. 

Двухпартийная система (бипартизм) обеспечивает одной из двух 

партий в случае ее победы на выборах большинство мест в законодательном 

органе или назначение ее кандидатов на посты президента и вице-президента. 



Двухпартийная система не означает отсутствия других партий, 

которые, однако, не имеют реальных шансов на завоевание государственной 

власти. К примеру, в США, где господствуют две партии, Демократическая и 

Республиканская, более двухсот кандидатов третьих партий пытались 

добиться в разное время избрания на пост президента страны, но всякий раз 

терпели поражение. 

Иногда выделяют систему двух с половиной партий. Так, в ФРГ 

Свободная демократическая партия (Св. ДП) прочно заняла место третьей 

партии, которая, идя попеременно на блок с одной из двух главных 

конкурирующих между собой группировок — Социал-демократической 

партией (СДПГ) и находящимся в парламентской унии двух независимых 

партий: Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Христианско-

социальным союзом (ХСС), добивается вхождения в коалиционное 

правительство. 
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Многопартийная система включает в себя широкий спектр партий от 

крайне правых до сугубо левых. Остальные партии занимают промежуточное 

положение с тенденциями к правым, левым и центристским позициям в 

политической и социально-экономической жизни. Как правило, в 

многопартийных системах ни одна из партий не способна завоевать 

поддержку абсолютного большинства избирателей, поэтому правительства 

чаще всего бывают коалиционные, т.е. состоящие из представителей двух или 

нескольких партий. Такая ситуация нередко ведет к нестабильности и частой 

смене правительства. Многопартийность — неотъемлемый компонент 

гражданского общества, состоящего из различных социальных, национальных 

и других групп, имеющих свои интересы, ценностные ориентации, 

политические установки. Но многопартийность не панацея от всех бед. Она не 

просто сумма партий в обществе. И оценивается реальным, а не формальным 

участием всех партий в политической жизни страны, что возможно лишь на 

основе предоставления каждой из них равных возможностей и прав. 

Неоднородность   социальной   базы партий, состоящих из разных 

слоев населения, интересы которых не всегда идентичны, является причиной 

возникновения в «их различных фракции. Создавая определенные трудности 

для руководства партий, фракции вместе с тем в результате взаимного 

обмена мнении способны содействовать выработке наиболее целесообразной 

общей политической линии, которая позволит партиям лучше учитывать 

многообразие социально -экономических,     культурных,      конфессиональ-

ных,     национальных, профессиональных и других ориентации в обществе и 

в результате этого привлекать на свою сторону избирателей из разных 

социальных групп. Но случается и так, что борьба фракций приводит к 

резкому обострению между ними и как следствие этого — к расколу партии 

и созданию наряду с нею новой партии. История полна примерами такого 

рода. 



В связи с изложенным возникает вопрос, какие обстоятельства влияют 

на возникновение в обществе той или иной партийной системы и какая из них 

является наиболее целесообразной? Отвечая на этот вопрос, можно сказать 

следующее. Возникновение той или иной партийной системы обусловлено в 

первую очередь существующим в стране политическим режимом. 

Тоталитарный режим несовместим с многопартийностью. Либеральный и 

демократический режимы предполагают наличие двухпартийной или мно-

гопартийной систем. Несомненно, худшей является однопартийная система, 

так как при ней отсутствует здоровая конкуренция и одна партия навязывает 

всему обществу свое понимание его развития, свою идеологию и политику. 

Однопартийная система антидемократична в своей основе, не способна 

обеспечить необходимый прогресс страны и поэтому практически во всех 

странах, с падением того политического и социально-экономического строя, 

который был ее носителем (социалистического, фашистского), оказалась 

отвергнутой. 

Трезвый подход к оценке политического развития казалось бы 

свидетельствует, что наилучшие условия для демократического развития 

общества создает многопартийная система, которая располагает большими 

возможностями для того, чтобы выражать интересы не только крупных, но и 

незначительных групп населения. Тем не менее не все политологи отдают 

предпочтение этой системе. Некоторые из них считают, что излишняя 

многопартийность нежелательна и даже опасна для государства. Поэтому они 

отдают преимущество двухпартийной системе. Разномыслие в оценке того, 

какая система является лучшей, может быть преодолено практикой. А она 

свидетельствует о том, что все зависит от исторических условий развития 

стран, их традиций, социального состава, запросов населения, его отдельных 

групп и других специфических факторов, которые не дают возможности 

выработать единый стандарт в оценке партийных систем. В таком случае 

остается один наиболее разумный вариант: предоставить самому обществу 

свободный выбор той партийной системы, которую оно предпочтет. 

По типу партийных систем можно дать следующую классификацию 

партий: Мажоритарная партия — партия, получающая абсолютное 

большинство голосов на выборах и поэтому — право на единоличное 

формирование правительства. Такая партия существует при однопартийной и 

двухпартийной системах. При этом в условиях однопартийной системы такое 

право завоевывается антидемократическим путем, посредством наложения вето 

на деятельность других партий и превращения таким образом существующей 

партии в постоянно действующую мажоритарную партию. 

Партия с мажоритарным призванием — это партия, способная по итогам 

следующих выборов стать мажоритарной. Такая партия существует в странах с 

двухпартийной системой. 

Доминирующая партия — партия, получившая по итогам выборов 

относительное большинство мест в парламенте. Такая партия существует в 

условиях многопартийности. Как правило, в таких случаях доминирующая 



партия идет на союз с близкими по взглядам партиями в целях создания 

коалиционного правительства. 

Миноритарная партия — партия, не рас полагающая большим весом, а 

поэтому и значительным количеством мест в парламенте. Часто идет на 

установление избирательного блока с доминирующей партией с тем, чтобы, 

оказав ей поддержку на выборах, получить взамен этого место в правительстве. 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ   ПАРТИИ   НЕЗАВИСИМОГО   

УЗБЕКИСТАНА 

Критические оценки современных партий стран СНГ исходят из 

неявного сравнения формирующейся в них партийной системы с 

современными партийными системами стран Западной Европы. Такое 

сравнение равнозначно попытке экзаменовать школьника-переростка и 

студента по единой методике. В то время как в Европе «стаж» партий 

насчитывает десятки лет, страны СНГ независимы только 16 лет. Второе - это 

различное понимание политической жизни народами, жившими до недавнего 

времени в абсолютно разных системах. 

В Узбекистане курс на многопартийность осуществлялся и 

осуществляется поэтапно. Введение в республике единой электоральной 

формулы, согласно которой парламент избирается по системе простого 

большинства, сыграло роль катализатора партийного развития. Здесь точкой 

отсчета стал 1991 год. В том году 1 ноября появилась первая партия — Народно-

демократическая партия Узбекистана (НДПУ). Принятие Конституции в 1992 

г. означало окончательное установление демократических принципов и 

плюрализма. В том же году формируется еще одна партия - «Ватан 

тараккиёти». Окончательным оформлением партийной структуры Узбекистана 

явилось принятие трех законов - «О выборах в Олий Мажлис» (28 декабря 1993 

г.), «Об Олий Мажлисе» (1994 г.) и «О политических партиях» (26 декабря 1996 

г.). 

Пиком преобразований и перехода страны на демократические рельсы 

развития стали первые выборы в законодательный орган страны - Олий 

Мажлис, состоявшиеся 25 декабря 1994 г. В выборах приняли участие обе 

партии, сформированные к этому моменту, - НДПУ и «Ватан тараккиёти». В 

1995 г. были созданы еще две партии: Социал-демократическая партия «Адолат» 

и Демократическая партия «Ватан тараккиёти». В 1999 г. образовалась партия  

«Фидокор»,  с  которой  объединилась партия «Ватан тараккиёти» под общим 

названием «Фидокорлар». В 2003 г. была учреждена Либерально-демократическая 

партия Узбекистана. В Узбекистане, как и в странах Запада, 

выкристаллизовывается важность принадлежности кандидата к той или иной 

политической партии. 

В Узбекистане партийная система являет собой структуру, состоящую из 

идеологических и политических концепций и идей практически идентичных, 

созвучных с правительственной точкой зрения. Пока постепенно 

вырисовывается классическое разделение партий на левые, правые, цен-

тристские и т. д. 16 лет - далеко не достаточный срок для формирования 



идеальной партийной системы. Государство гарантирует защиту прав и 

законных интересов политических партий, создает им равные правовые 

возможности для выполнения их целей и задач. Органам государственной 

власти и управления, предприятиям, учреждениям запрещается вмешиваться 

во внутренние дела политических партий либо препятствовать в той или иной 

форме их деятельности, если она осуществляется в соответствии с законом и 

их уставами. 

Закон четко устанавливает: не допускастся вмешательство 

политических партии в деятельность государственных органов и должностных 

лиц (ст. 5 Закона «О политических партиях»). Если в советское время 

руководители правящей партии как монополисты диктовали свою волю 

органам государственной власти, стояли над законами, то теперь признана 

противоправность таких действий. У каждой политической партии Узбекистана 

имеется приоритетное программное направление, в соответствии с которым 

она разрабатывает политические предложения и пропагандирует их в своих 

изданиях. 

Политические партии Узбекистана (краткая характеристика по 

состоянию на 1 января 2006 г.): 

1) Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) – 

основана 1 ноября 1991 г. в Ташкенте. Приняты Устав и Программа 

партии. 

Цели и задачи партии: 

- построение справедливого общества; 

- укрепление политической и экономической независимости страны; 

- обеспечение мира, стабильности, улучшение условий жизни граждан; 

гарантирование равных конституцион ных прав и свобод граждан; 

- защита интересов граждан вне зависимости от социального 

происхождения, пола, национальности, религиозных убеждений; 

- активное участие в дальнейшем укреплении независимости страны. 

Высший орган НДПУ - курултай, проходящий раз в пять лет. На 

курултае избираются председатель, Центральный Совет и Центральная 

ревизионная комиссия. Для решения повседневных политических и 

организационных вопросов из числа членов Центрального Совета избираются 

Исполнительный комитет и секретари. Парламентская партийная фракция, 

согласно решениям собраний, советов и съездов, отчитывается перед ними за 

проделанную работу. Устав партии допускает совместные заявления о 

сотрудничестве с другими политическими партиями. В структуре НДПУ 

находятся областные, городские и районные советы, первичные ячейки. В 

партии всего 585 тыс. членов. Печатные издания партии: ежедневная газета 

«Узбекистан овози», еженедельная газета «Голос Узбекистана» и ежемесячный 

журнал «Мулокот». 

2) Социал-демократическая партия «Адолат» (СДП 

«Справедливость») - основана 18 февраля 1995 г. в Ташкенте. Приняты Устав и 

Программа партии. Основные цели партии: построение справедливого 

гражданского общества в стране на демократических принципах и защита 



интересов всех наций и народностей. Партия основывает свою деятельность 

на Уставе партии и Конституции РУз. Партия действует на принципах 

самоуправления, гласности и равноправия между ее членами. 

Высший орган партии - курултай. Основные руководящие органы: 

собрание, совет, конференция. Партия выдвигает своих членов кандидатами в 

различные органы власти. Сформирована парламентская фракция партии. 

Партия приветствует сотрудничество с другими партиями. СДП насчитывает в 

своих рядах более 30 тыс. членов. Партия имеет представительства в Республике 

Каракалпакстан, в городе Ташкенте, в областях и в более чем 174 городах и 

населенных пунктах. Существует более 1020 ячеек по всей стране. Печатное 

издание - еженедельная газета «Адолат». 

3) Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» 

(ДПУ «Национальное возрождение») - основана на курултае 3 июня 1995 г. 

Приняты Устав и Программа партии. Основная цель партии: построение 

современного государства на основе защиты национальных интересов, а также 

укрепление независимости страны на основе исторических традиций. В своей 

деятельности партия старается идти по пути сотрудничества со всеми полити-

ческими силами, общественными организациями и движениями. 

Высший орган - курултай, проходящий раз в 5 лет. На нем избирается 

Центральная комиссия, ее председатель и его заместители, а также ревизионная 

комиссия. Постоянно действующий орган - Центральная комиссия. В партии 

состоят около 70 тыс. членов. Печатные органы — еженедельная газета «Миллий 

тикланиш» и журнал «Мул окот». 

4) Национально-демократическая партия «Фидокорлар» -основана 

в 1999 г. Приняты Устав и Программа партии. Целями партии являются 

построение современного гражданского общества, защита прав и свобод 

граждан, укрепление государственной независимости страны. В рядах партии 

состоят более 60 тыс.чел. 

Высший орган партии - курултай. Печатный орган партии - 

еженедельная газета «Фидокор». В 2000 г. партия объединилась с партией «Ватан 

тараккиёти», и объединенная партия носит название «Фидокорлар» 

(«Самоотверженные»). 

5) Либерально-демократическая партия Узбекистана - создана 15 

ноября 2003 г. на Учредительном съезде, проходившем в г. Ташкенте. На съезде 

приняты Программа и Положение о партии, избраны руководящие и 

исполнительные органы, намечены основные направления деятельности. 

Первичные организации имеются во всех областях и в Каракалпакстане, 

которые объединяют в своих рядах 140 тыс. членов. Высший орган партии - 

съезд. Деятельностью партии между съездами руководит Политический Совет. 

Непосредственную повседневную партийную работу ведет Исполнительный 

комитет Политического Совета. 

Партия выступает как общенациональная политическая организация, 

выражающая интересы и политическую волю предпринимателей и 

бизнесменов, прослойки владельцев собственности, представителей малого 



бизнеса, фермеров и всех тех, кто борется таким путем за достижение стра-

тегических целей независимого Узбекистана. 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  О ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЯХ 

(26 декабря 1996 г. N 337-1) 
В Закон внесены изменения в соответствии с частью XVIII 

Закона Республики Узбекистан N 832-1 от 20.08.99 г. 

Статья 1. Понятие политической партии 

Политической партией является добровольное объединение граждан 

Республики Узбекистан, образованное на основе общности взглядов, интересов 

и целей, стремящееся к осуществлению политической воли определенной 

части общества в формировании органов государственной власти и 

принимающее участие через своих представителей в управлении государствен-

ными и общественными делами. 

Статья 2. Правовые основы деятельности политических партий. 

Политические партии осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, настоящим Законом, 

другими актами законодательства, а также на основе своих уставов. 

Статья 3. Принципы создания и деятельности политических партий 

Политические партии создаются и действуют в целях реализации прав и 

свобод граждан на основе свободного волеизъявления, добровольности 

вступления и выхода из партии, равноправия своих членов, самоуправления, 

законности и гласности. 

Запрещается создание и деятельность политических партий: 

имеющих целью насильственное изменение конституционного строя; 

выступающих против суверенитета, целостности и безопасности 

Республики Узбекистан, конституционных прав и свобод ее граждан; 

пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и 

религиозную вражду; 

посягающих на здоровье и нравственность народа; 

по национальному и религиозному признакам. 

Статья 4. Членство в политических партиях 

Гражданин Республики Узбекистан одновременно может быть 

членом только одной политической партии. 

Любые ограничения прав гражданина, а равно предоставление ему 

льгот или преимуществ по признакам партийной принадлежности 

запрещаются. 

Президент Республики Узбекистан, являясь гарантом соблюдения прав 

и свобод всех граждан республики, обязан приостановить или прекратить свое 

членство либо участие в политической партии на срок исполнения 

президентских полномочий. 

Не могут быть членами политических партий: 

судьи; 



прокуроры и следователи прокуратуры; 

сотрудники органов внутренних дел, службы национальной 

безопасности; 

военнослужащие; 

граждане иностранных государств и лица без гражданства. 

Политические партии имеют фиксированное индивидуальное 

членство. 

Статья 5. Гарантии деятельности политических партий 

Государство гарантирует защиту прав и законных интересов 

политических партий, создает им равные правовые возможности выполнения 

ими своих уставных целей и задач. 

Органам государственной власти и управления, предприятиям, 

учреждениям, организациям и их должностным лицам запрещается 

вмешиваться во внутренние дела политических партий либо препятствовать в 

той или иной форме их деятельности, если она осуществляется в соответствии с 

законом и их уставами. 

Вмешательство политических партий в деятельность государственных 

органов и должностных лиц не допускается. 

Мероприятия организаций политических партий осуществляются в 

основном в нерабочее время их членов и за счет средств этих партий. 

Частным работодателям запрещается требовать от своих работников 

заниматься политической деятельностью от имени партии во время 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

На работников аппарата политических партий распространяется 

законодательство о труде, социальном обеспечении и социальном страховании. 

Статья 6. Создание политической партии 

Для создания политической партии необходимо наличие не менее 

пяти тысяч подписей граждан, проживающих в не менее восьми 

территориальных субъектах (областях), включая Республику Каракалпакстан и 

город Ташкент, и намеренных объединиться в партию. 

Инициаторы создания политической партии в количестве не менее 

пятидесяти человек должны сформировать организационный комитет по 

подготовке учредительных документов партии, формированию ее членского 

состава и созыву учредительного съезда или конференции. 

Организационный комитет обязан не позднее чем в семидневный срок 

со дня своего образования письменно информировать Министерство юстиции 

Республики Узбекистан о своей инициативе, составе, руководителе (лидере), 

месте нахождения комитета и дате созыва учредительного съезда или 

конференции. 

Организационный комитет имеет право действовать не более трех 

месяцев со дня его создания. 

Политическая партия образовывается на учредительном съезде или 

конференции. 

Учредительный съезд или конференция принимает устав и программу 

партии, образует ее выборные органы. 



Статья 7. Устав политической партии 

Устав политической партии должен предусматривать: 

название, цели и задачи партии; 

структуру партии; 

условия и порядок приема в члены партии и выхода из нее; 

права и обязанности членов партии; 

компетенцию и порядок образования (созыва) руководящих органов 

партии и ее организаций, сроки их полномочий; 

порядок осуществления контроля за деятельностью руководящих 

органов партии; 

источники формирования средств и приобретения иного имущества 

партии и ее организаций; 

место нахождения руководящего органа партии; 

порядок принятия устава и программы партии, внесения в них 

изменений и дополнений; 

порядок реорганизации или прекращения деятельности партии. 

В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к 

деятельности партии. 

Статья 8. Регистрация политических партий 

Регистрация политических партий осуществляется Министерством 

юстиции Республики Узбекистан. 

Для регистрации политической партии в месячный срок со дня 

принятия устава подаются: 

заявление, подписанное не менее чем тремя членами руководящего 

органа партии; 

устав; 

программа; 

протокол учредительного съезда или конференции; 

документ банка, подтверждающий оплату регистрационного сбора в 

размере, установленном законодательством; 

материалы, подтверждающие выполнение требований настоящего 

Закона, в том числе список пяти тысяч граждан Республики Узбекистан, 

выразивших желание объединиться в эту партию, с их подписями, сведения о 

членах выборных органов (фамилия, имя, отчество, год рождения, место 

жительства и работы, номер телефона), решение высшего органа партии о 

придании полномочий членам руководящего органа с наделением их правом 

представлять партию в процессе регистрации либо в случае споров в суде. 

Заявление о регистрации политической партии рассматривается в 

месячный срок со дня его поступления. По результатам рассмотрения 

принимается решение о регистрации политической партии или отказе в 

регистрации. Решение выдается либо направляется по почте руководящему орга-

ну политической партии не позднее чем в трехдневный срок со дня его 

принятия.(В редакции Закона Республики Узбекистан N 832-1 от 20.08.99 г.) 



Политическая партия приобретает пра-ва юридического лица и может 

осуществлять свою деятельность со дня регистрации. 

Изменения и дополнения уставов политических партий подлежат 

регистрации в порядке и сроки, предусмотренные настоящей статьей для 

регистрации уставов. 

Сообщение о регистрации политической партии публикуется в 

средствах массовой информации. 

Статья 9. Отказ в регистрации политической партии Не подлежат 

регистрации политическая партия, если ее устав, цели, задачи и методы 

деятельности противоречат Конституции Республики Узбекистан, настоящему 

Закону и другим актам законодательства либо ранее зарегистрирована полити-

ческая партия или общественное движение с аналогичным названием. 

В случае отказа зарегистрировать политическую партию 

Министерство юстиции Республики Узбекистан письменно информирует об 

этом полномочного члена руководящего органа партии со ссылкой на 

положения законодательства, которым противоречат представленные 

документы. Полномочные члены руководящего органа политической партии 

имеют право в течение месяца со дня получения отказа в регистрации 

повторно обратиться в Министерство юстиции Республики Узбекистан с 

заявлением о регистрации партии при условии приведения документов в 

полное соответствие с Конституцией Республики Узбекистан и 

законодательством. 

Отказ в регистрации политической партии может быть обжалован в 

Верховный суд Республики Узбекистан в установленном порядке. 

Статья 10. Приостановление деятельности политической партии 

При нарушении политической партией Конституции Республики 

Узбекистан, настоящего Закона, других актов законодательства или своего 

устава Министерство юстиции Республики Узбекистан информирует об этом в 

письменной форме руководящие органы партии с указанием какие нормы 

законодательства или устава нарушены и устанавливает срок для устранения 

этих нарушений. Если в установленный срок нарушения не устраняются, дея-

тельность политической партии может быть приостановлена на срок до шести 

месяцев Верховным судом Республики Узбекистан по представлению 

Министерства юстиции или Генерального прокурора Республики Узбекистан. 

При приостановлении деятельности политической партии ей 

запрещается на этот период пользоваться всеми средствами массовой 

информации, вести агитацию и пропаганду, участвовать в выборах. 

Статья 11. Прекращение деятельности политической партии 

Деятельность политической партии прекращается: 

самороспуском партии в соответствии с ее уставом, о чем высший 

орган партии в трехдневный срок информирует Министерство юстиции 

Республики Узбекистан; 

решением Верховного суда Республики Узбекистан по представлению 

Министерства юстиции или Генерального прокурора Республики Узбекистан в 



случае совершения партией действий, предусмотренных частью второй статьи 

3 настоящего Закона, или повторного в течение года совершения действий, за 

которые ее деятельность была приостановлена. 

Прекращение деятельности политической партии наступает со дня 

опубликования об этом официального сообщения Министерства юстиции 

Республики Узбекистан в средствах массовой информации. 

Статья 12. Права политических партий 

Политические партии имеют право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои идеи, цели и решения; 

участвовать через своих представителей в выборных государственных 

органах в подготовке соответствующих решений; 

участвовать в установленном законом порядке в выборах Президента 

Республики Узбекистан, органов государственной власти; 

проводить собрания, конференции и другие мероприятия, связанные с 

деятельностью партии; 

в порядке, предусмотренном законодательством, учреждать средства 

массовой информации и пользоваться другими средствами массовой 

информации; 

вступать в союзы (блоки) с политическими партиями Республики 

Узбекистан, договорные отношения с ними и другими общественными 

объединениями. 

Политические партии могут иметь и иные права, предусмотренные 

настоящим Законом и другими законодательными актами Республики 

Узбекистан. 

Статья 13. Фракции политических партий в Олий Мажлисе 

Республики Узбекистан 

Фракции политических партий в Олий Мажлисе Республики 

Узбекистан образуются на учредительных собраниях депутатов, выдвинутых от 

политических партий, для организованного проведения политики своих 

партий. Фракции регистрируются Олий Мажлисом на основании соответству-

ющего заявления руководителя фракции и учредительных документов. 

Фракция политической партии в Олий Мажлисе Республики 

Узбекистан имеет право: 

участвовать в формировании повестки дня сессии; 

на гарантированное предоставление слова представителю фракции в 

прениях по каждому вопросу повестки дня сессии; 

на обращение с запросом соответственно к Председателю Олий 

Мажлиса и Правительству Республики Узбекистан, к министрам, 

руководителям других государственных органов; 

вносить предложения по кандидатурам руководителей Олий Мажлиса, 

председателей комитетов и комиссий; 

распространять мнение фракции по обсуждаемому на сессии вопросу 

среди депутатов; 



осуществлять другие функции, предусмотренные законодательством для 

депутатов Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

Руководитель фракции политической партии входит в состав Кенгаша 

Олий Мажлиса. 

Организационное, техническое и иное обслуживание деятельности 

фракций обеспечивается Секретариатом Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан. 

Статья 14. Партийные группы в Жокар-гы Кенесе Республики 

Каракалпакстан и местных представительных органах государственной власти 

Партийные группы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и 

местных представительных органах государственной власти образуются на 

учредительных собраниях депутатов, выдвинутых от политических партий, 

для организованного проведения политики своих партий. Партийные группы 

регистрируются соответственно Жокаргы Кенесом Республики 

Каракалпакстан, местными представительными органами государственной 

власти на основании соответствующего заявления руководителя партийной 

группы и учредительных документов. 

Партийные группы имеют право: 

участвовать в формировании повестки дня сессии; 

на гарантированное предоставление слова представителю группы в 

прениях по каждому вопросу повестки дня сессии; 

на обращение с запросом соответственно к Председателю Жокаргы 

Кенеса и Совету Министров, министрам и руководителям других 

государственных органов Республики Каракалпакстан, хокимам, заместителям 

хокимов, руководителям отделов и управлений хокимиятов, а также к ру-

ководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 

территории соответствующего Совета народных депутатов; 

вносить предложения по кандидатурам председателей комитетов или 

комиссий соответствующего представительного органа; 

распространять мнение партийной группы среди депутатов по 

обсуждаемому вопросу на сессии соответственно Жокаргы Кенеса Республики 

Каракалпакстан или Совета народных депутатов; 

осуществлять другие функции, предусмотренные законодательством для 

депутатов соответствующих представительных органов государственной 

власти. 

Организационное, техническое и иное обслуживание деятельности 

партийных групп в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и местных 

представительных органах государственной власти обеспечивается 

соответствующими структурными подразделениями этих органов. 

Статья 15. Собственность политических партий 

Политические партии могут иметь в собственности здания, сооружения, 

оборудование, издательства, транспортные средства, а также иное имущество, 

необходимое для осуществления уставных задач. 



Политические партии в порядке, определяемом законодательством, 

осуществляют производственную деятельность лишь в целях выполнения 

уставных задач. 

Денежные средства политических партий формируются из членских 

взносов, доходов от издательской деятельности, средств, внесенных 

гражданами и общественными объединениями безвозмездно, а также иных 

доходов, полученных в законном порядке. 

Доходы от производственной деятельности политических партий не 

могут перераспределяться между членами партий и используются только для 

выполнения уставных задач. 

Политические партии ежегодно публикуют свои бюджеты для 

всеобщего сведения и в установленном порядке представляют Олий Мажлису 

или уполномоченному им органу отчеты об источниках финансирования 

своей деятельности. 

Собственность политических партий охраняется законом. 

Статья 16. Ограничения в финансировании политических партий 

Политическим партиям, их учреждениям и организациям запрещается 

прямо либо косвенно получать средства и другое имущество от: 

государственных органов; 

предприятий, учреждений и организаций; 

иностранных государств и организаций, международных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

религиозных организаций; 

анонимных жертвователей. 

Политическим партиям запрещаете иметь счета в иностранных 

банках и хранить в них ценные вещи. 

Государство может субсидировать политические партии в связи с их 

участием в выборах. 

Статья 17. Контроль за соответствием деятельности политических 

партий законодательству и их уставам 

Контроль за соответствием деятельности политических партий 

Конституции Рес публики Узбекистан, законодательству и их уставам 

осуществляется Министерством юстиции Республики Узбекистан. 

Президент 

Республики Узбекистан 

И. Каримов 

гор. Ташкент, 

26 декабря 1996 г., N 

 

 

 

УЗБЕКИСТАН  НА  ПУТИ  К  НЕЗАВИСИМОСТИ. 

 



           Заключительные десятилетия советской власти отличались сложным 

переплетением отдельных достижений с кризисными явлениями. Наиболее 

отчетливо противоречивые тенденции в этот период проявились в социально-

экономической сфере. Подъем аграрного производства, меры по ускорению 

научно-технического прогресса придали импульс развитию народного 

хозяйства СССР, улучшению материального положения населения, в том 

числе и в Узбекистане. Однако к началу 80-х гг. темпы экономического роста 

по Союзу упали до уровня, означавшего наступление стагнации. В 60-80-е 

годы сырьевая специализация Узбекистана углубилась. Потребительское 

отношение центра к Узбекистану, эксплуатация его природных и людских 

ресурсов, однобокий сырьевой характер национальной экономики 

обусловили нарастающее торможение социально-экономического развития 

края. Так, по производству валового общественного продукта на одного 

жителя Узбекская ССР занимала в конце 80-х гг. 12-е место в Союзе, 

национальный доход был вдвое ниже общесоюзного уровня. Серьезные 

проблемы наблюдались в системе здравоохранения. Остро стоял жилищный 

вопрос. 

             Определенные надежды на выход из системного кризиса породила 

“перестройка”, провозглашенная в апреле 1985 г. М.С.Горбачевым. Однако 

попытка модернизации советского строя окончилась неудачей. 

            Стремясь заблокировать “сепаратистские” устремления, союзное 

руководство в рамках борьбы с корумпированной номенклатурой раскрутило 

вымышленное “узбекское” или “хлопковое” дело. По его инициативе были 

арестованы более 25 тыс. ответственных работников и хозяйственников из 

Узбекистана по обвинению в коррупции и развернулась настоящая травля 

народных обычаев, культуры, усилилось искусственное ограничение 

узбекского языка. 

              Формирование новой политики ориентированной на национальные 

интересы Узбекистана возникает с приходом к руководству республики 

Ислама Каримова. 

              Существенной предпосылкой достижения государственного 

суверенитета стало избрание И.А.Каримова на первой сессии Верховного 

Совета Узбекской ССР двенадцатого созыва (март 1990 г.) Президентом 

Узбекистана. Президентские указы, законы и постановления Верховного 

Совета и правительства республики на рубеже 80-90-х гг.. Декларация 

независимости были направлены на обеспечение политического 

суверенитета и экономической самостоятельности, национальное 

возрождение. Конкретным выражением этих процессов стали придание в 

1989 г. узбекскому языку статус государственного, комплекс мер, 

нацеленных на самостоятельное решение важнейших народнохозяйственных 

задач, преодоление монокультуры хлопчатника, возвращение народу 

национальной духовности, традиций и обычаев. 

 



 

ПЕРВЫЕ  ШАГИ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  В  НЕЗАВИСИМОМ  

УЗБЕКИСТАНЕ. 

              31 августа на внеочередной VI сессии Верховного Совета была 

провозглашена политическая независимость. Страна получила наименование 

- Республика Узбекистан. 1 сентября был объявлен Днем независимости - 

национальным праздником. 

Свое отношение к объявленной независимости и одобрение позиции 

руководства республики население однозначно высказало на выборах 

Президента страны и всенародном референдуме по вопросу политического 

суверенитета, состоявшихся 29 декабря 1991 года. Выборы главы молодого 

узбекского государства проводились на альтернативной основе. Первым 

всенародно избранным Президентом суверенного Узбекистана стал Ислам 

Каримов, которого поддержали 86 % избирателей. Независимость страны 

одобрили 98,2 % граждан, участвующих в голосовании. 

            За сравнительно короткий срок с сентября 1991 г. по июль 1993 г. 

Республику Узбекистан в качестве независимого государства официально 

признали 160 государств мира. 2 марта 1992 г. Узбекистан стал членом ООН. 

           Достижение независимости ознаменовало начало новой исторической 

эпохи - эпохи свободного развития. 

           Между тем, стартовые условия суверенного Узбекистана были 

чрезвычайно тяжелыми. Накопившиеся за годы царского режима и советской 

власти проблемы, последствия однобокой хозяйственной “специализации” 

остро проявились на начальном этапе независимого развития. Нарушение 

былых хозяйственных связей сопровождалось падением объемов 

производства почти во всех отраслях экономики, ростом безработицы, 

заметным ухудшением жизненного уровня населения. Сложившиеся реалии 

требовали коренных преобразований в общественном устройстве и 

экономике. Определенную роль в разработке “Узбекской модели” 

национального возрождения и системного реформирования сыграл Ислам 

Каримов.  

           Правовой фундамент перехода от одной общественно-политической 

системы к другой заложила Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 

декабря 1992 года. 

           Большая работа развернулась по демонтажу командно-

административной системы управления. 

           Модель политического устройства суверенного Узбекистана 

совмещает государственные структуры и политические институты, 

созданные по международно признанным стандартам. 

           Законодательная власть государственной власти представлена в 

республике в лице национального парламента - Олий Мажлис и местных 



органов представительной власти - Кенгашей (Советов) народных депутатов. 

Сердцевину новых органов исполнительной власти составил 

восстановленный национальный институт хакимов. 

             Стержнем новой политической системы Узбекистана стала 

президентская форма правления, в которой сконцентрированы полномочия 

Президента, как главы государства, и исполнительной власти. 

              Коренным образом изменилась в ходе преобразовательных 

процессов и сама суть государства. Оно стало главным инициатором и 

координатором проводимых реформ. 

              Важным этапом в формировании перспективных программ 

независимого Узбекистана стала разработка стратегии развития страны в 

условиях вступления в новый XXI век. Её отличительная черта - курс на 

либерализацию во всех сферах общества. 

              После обретения независимости духовное возрождение в республике 

стало осуществляться на путях возврата к духовным истокам, освоения 

ценностей мировой цивилизации и разработки собственной идеологии, 

основанной на идее национальной независимости. 

               Активные усилия предприняло руководство суверенного 

Узбекистана по восстановлению ислама и других конфессий. При этом 

учитывалось, что в исламском мире существуют формальные и 

неформальные движения, которые порой используют ислам в политических 

целях. Вследствие чего придавалось принципиальное значение тому, чтобы 

предотвратить использование религии в деструктивных целях. 

               Одновременно, принимая во внимание, что Узбекистан - 

полиэтническое государство, правительство республики особое значение 

придало обеспечению условий и возможностей для свободного развития всех 

наций и народностей. В духовном возрождении многонационального 

населения Узбекистана приоритетное место заняли национальные 

культурные центры, число которых достигло ныне более 180. 

                 Плодотворная работа предпринимается в независимом Узбекистане 

по качественному обновлению системы образования и подъему науки. В ее 

основу заложены следующие принципы: гуманизм, демократичность 

образования и воспитания; непрерывность, последовательность, научность и 

светский характер системы образования; приоритет общечеловеческих и 

национальных культурно-духовных ценностей; создание возможностей для 

получения образования всем гражданам независимо от их национальности и 

религиозной принадлежности. Обретение независимости создало 

благоприятные условия для определения собственного пути экономического 

развития, основанного на следующих принципах: деилогизация экономики; 

государство как главный реформатор в переходной период; социальная 

ориентированность экономической политики; эволюционное, поэтапное 

становление рыночных отношений. 



              С обретением независимости Узбекистан получил возможность 

самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность. Ныне 

Узбекистан стал членом Организации экономического сотрудничества, 

Европейского банка реконструкции и развития, экономической ассоциации 

стран Черного моря, Международного валютного фонда, Международной 

организации труда и других авторитетных организаций. Широко 

развернулась в годы независимости создание совместных предприятий. На 

сегодняшний день их уже более 3,5 тысяч. Успехи в экономическом развитии 

сопровождаются значимыми переменами в социальной сфере. Безусловным 

достижением прошедших лет явилось то, что социальная политика 

государства позволила поддержать, хотя по меркам развитых стран и не 

слишком высокий, но зато гарантированный уровень жизни. За годы 

независимости существенно окрепла и обогатилась новыми формами 

уникальная система социального страхования населения через органы 

местного самоуправления - махалли, на которых возложено решение 

вопросов адресной поддержки, определения малоимущих групп и оказание 

им материальной помощи. 

                 Предпринимаемые государством и общественными организациями 

усилия приносят результаты. Хотя в области здравоохранения сохранилось 

еще немало острых проблем, в целом за годы независимости удалось 

существенно улучшить ряд качественных показателей в состоянии охраны 

здоровья. В частности, если в 1985г. смертность детей до одного года на 1000 

рожденных составляла 162 случая, то в 1999г. - 20,2. В тоже время 

показатели общей смертности на тысячу человек населения снизилась в 

1999г. по отношению к уровню 1993г. с 6,6 до 5,3. И напротив, 

продолжительность жизни увеличилась по отношению к 1986г. с 71 до 73 

лет.  Таким образом, будучи к моменту провозглашения государственного 

суверенитета страной с самыми неблагоприятными стартовыми условиями и 

ощутимыми социальными противоречиями, Узбекистан превратился ныне в 

одно из передовых государств СНГ, в авторитетного члена мирового 

сообщества. За прошедшие годы независимости республики приобрела 

качественно новый политический и социально-экономический облик. 

Узбекистан отличается от многих постсоветских государств твердой 

общественно-политической стабильностью, поступательным социально-

экономическим ростом, динамичным продвижением по пути обновления и 

прогресса. 

 

 

УЧАСТИЕ  УЗБЕКИСТАНА В ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССАХ. 

 



Узбекистан как суверенное государство активно ведет работу по 

формированию открытой экономики. Основой построения экономики 

открытого типа является широкое участие страны в мирохозяйственных 

связях, международном разделении труда. В связи с этим будущее 

узбекской экономики видится в интеграции ее с мировым хозяйством. 

 

       Не случайно одним из важных шагов правового обеспечения 

подлинного суверенитета республики стало конституционное закрепление 

Узбекистана как самостоятельного субъекта международных отношений, 

определяющего внешнюю политику в своих интересах, имеющего право 

вступать в международные организации, системы коллективной 

безопасности, межгосударственные образования. Республика Узбекистан 

активно включилась в многосторонние международные механизмы 

экономического сотрудничества, вступила и начала проводить активную 

политику в авторитетных международных финансовых и экономических, 

организациях, таких как Организация Объединенных Наций и ее 

институты, Всемирный банк, Международный валютный фонд, 

Международная финансовая корпорация, Организация содействия 

экономическому развитию, Международная организация труда, Всемирная 

организация здравоохранения, и в других ведущих финансово-

экономических организациях. Многие международные организации — 

ООН, МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и 

развития, Комиссия Европейского Союза и другие открыли в республике 

свои региональные представительства и активно сотрудничают с 

узбекскими  партнерами.  Осуществляется ряд проектов, разработанных 

при участии Международного валютного фонда, Мирового банка, 

Международной финансовой корпорации и способствующих, в частности, 

развитию в республике малого и среднего бизнеса и финансового 

обеспечения проектов в приоритетных направлениях экономики.  

Узбекистан вместе с государствами Центральной Азии стал членом 

организации экономического сотрудничества, созданной Турцией, Ираном 

и Пакистаном. В рамках этой организации республика принимает активное 

участие в разработке и реализации проектов по совместному строительству 

межгосударственных транспортных коммуникаций, обеспечивающих для 

Узбекистана выход к морским портам, к транснациональным 

транспортным сетям, мировым рынкам товаров и капитала. 

Следует отметить, что Республика Узбекистан является членом порядка 37 

международных организаций. Сотрудничество Узбекистана с 

международными организациями строилось и будет строиться исходя из 

цели, сочетающей как долгосрочные, так и текущие приоритеты. 

Во-первых, это стратегическая интеграционная задача—непосредственное 

включение в международные валютно-финансовые и торговые механизмы 

на основе создания равноправных и отвечающих национальным интересам 

условий для взаимодействия всех хозяйствующих субъектов Узбекистана с 

внешним миром. Во-вторых, это прямое содействие решению текущих 



проблем республики, поддержка проводимых реформ путем получения 

финансовой, технической и консультативной помощи со стороны ряда 

указанных институтов на основе имеющегося международного опыта.  

Субрегиональный уровень интеграционных взаимодействий Узбекистана 

представлен ее членством в Содружистве независимых государств. Его 

основу, интеграционное ядро составляет Экономический союз стран – 

членов СНГ, для успешного функционирования которого необходимо 

решение ряда сложных проблем, затрагивающих интересы участников, в 

том числе проведение согласованной финансово-кредитной и валютной 

политики. 

Согласование финансово-кредитной политики в рамках СНГ потребует от 

участников ограничения верхних пределов дефицитов консолидированных 

бюджетов на определенном уровне по отношению к ВВП; согласования 

дефицитов внебюджетных фондов; нормализации способов 

финансирования дефицита бюджетов и внебюджетных фондов; 

согласования налоговых систем при унификации основных налогов, 

порядка их взимания и применения налоговых скидок; обеспечения 

единого учета затрат на продукцию. На региональном уровне Узбекистан 

учавствует в интеграционных усилиях Содружества государств 

Центральной Азии, представленного тремя странами, которые подписали в 

1994 г. Договор о создании единого экономического пространства 

(Казахстан, Узбекистан и Киргизия). По мнению экспертов, формирование 

единого экономического пространства этих центральноазиатских стран 

включает создание экономического союза, зон свободной торговли, 

таможенного платежного и в перспективе валютного союза, приграничных 

хозяйственных экспортных зон. Итак, в сложном интегрированном мире 

Республика Узбекистан утверждает себя как суверенное независимое 

государство, реализуя собственную модель эволюционного поэтапного 

вхождения в мирровое экономическое сообщество. Этапами этого 

большого и непростого пути является интеграция в Центральной Азии, в 

СНГ, а затем и на более обширном геополитическом пространстве 

евразийского континента. 

 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) 

     Содружество Независимых Государств - межгосударственное 

объединение, образованное Белоруссией, Россией и Украиной в декабре 1991 

года. В том же декабре 1991 года к Соглашению присоединились 

Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан, а в 1993 году - Грузия.  

 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (МЭК) 

       Межгосударственный Экономический комитет - постоянно действующий 

координирующий и исполнительный орган Экономического союза 

государств-членов СНГ. Целью МЭК является формирование и обеспечение:  

-  эффективной деятельности Экономического союза;  

-  рационального развития интеграционных процессов в рамках СНГ.  

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ   АССАМБЛЕЯ    ГОСУДАРСТВ -

УЧАСТНИКОВ СНГ 

   Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ - орган 

межпарламентского сотрудничества Содружества Независимых государств, 

созданный в 1992г. в интересах сближения законодательств государств-

участников СНГ. Межпарламентская ассамблея подготавливает модельные 

законодательные акты, на основе которых должны разрабатываться 

национальные законы стран СНГ.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

      Экономический союз - интеграционное экономическое объединение 

государств-членов СНГ, провозглашенное в Многостороннем договоре от 24 

сентября 1993г. Целями Экономического союза определены:  

- поэтапное создание общего экономического пространства;  

- создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйствующих 

субъектов;  

- совместное осуществление экономических проектов;  

- решение совместными усилиями экономических проблем;  

- ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД СНГ. 

       Экономический суд СНГ - орган СНГ, образованный в 1992г. рядом 

стран-участников СНГ. Основная цель Экономического суда состоит в 

обеспечении единообразного применения соглашений государств-участников 

СНГ и основанных на них экономических обязательств и договоров путем 

разрешения споров, вытекающих из экономических отношений.  

 

 

ШОС - ШАНХАЙСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  СОДРУЖЕСТВА 

                  

                  - Образовалась в 1999 году,  
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                                    - Узбекистан  стал  членом ШОС в 2002 году 

                 Страны, члены  ШОС:  Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан,            

                                                          Таджикистан, Узбекистан 

                     Области  сотрудничества : 

 энергетика 

 транспорт 

 безопасность 

 борьба  с  терроризмом, наркотраффиком 

 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. 

 

       Президент Республики Узбекистан – всенародно избранный 

руководитель , глава  государства . 

Учреждена  эта  должность  в 1990 году  в  марте. 

 

Всенародные выборы Президента Республики Узбекистан : 

 

29 декабря 1991 года.  

9  января    2000 года 

23 декабря  2007 года 

 

 

 

БИОГРАФИЯ  ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

И.А.КАРИМОВА. 

 

       Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в городе 

Самарканде в семье служащего. По национальности - узбек. Образование 

высшее. Окончил Среднеазиатский политехнический институт и 

Ташкентский институт народного хозяйства, получив специальности 

инженера-механика и экономиста.  

       Трудовую деятельность начал в 1960 году на заводе "Ташсельмаш". В 

1961 - 1966 годах работал инженером, ведущим инженером-конструктором 

на Ташкентском авиационном производственном объединении им. В. П. 

Чкалова.  

       В 1966 году перешел на работу в Госплан Узбекской ССР, где прошел 

путь от главного специалиста до первого заместителя председателя Госплана 

республики.  

       В 1983 году И.Каримов был назначен министром финансов Узбекской 

ССР, в 1986 году - заместителем Председателя Совета Министров Узбекской 

ССР, председателем Госплана республики.  

       В 1986-1989 годах работал первьм секретарем Кашкадарьинского обкома 

партии. С июня 1989 года - первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана.  

       24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР 



И.Каримов избран Президентом Узбекской ССР.  

       31 августа 1991 года И.Каримов провозгласил государственную 

независимость Республики Узбекистан. 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

        Олий Мажлис Республики Узбекистан - Высший государственный 

представительный орган, осуществляющий законодательную власть. Олий 

Мажлис Республики Узбекистан состоит из двух палат - Законодательной 

палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Срок полномочий 

Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан – 

пять  лет. 

        Кабинет Министров - Правительство Республики Узбекистан является 

органом исполнительной власти Республики Узбекистан, обеспечивающим 

руководство эффективным функционирования экономики, социальной и 

духовной сферы, исполнение законов, иных решений Олий Мажлиса, Указов 

и распоряжений Президента Республики Узбекистан.  

   -  Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан.  

К исключительным полномочиям Законодательной палаты относятся: 

1. избрание Спикера Законодательной палаты и его заместителей, 

председателей комитетов и их заместителей;  

2. решение вопросов о лишении депутата Законодательной палаты 

неприкосновенности по представлению Генерального прокурора 

Республики Узбекистан;  

3. принятие Регламента и иных решений по вопросам, связанным с 

организацией своей деятельности и внутренним распорядком палаты;  

4. принятие постановлений Законодательной палаты по тем или иным 

вопросам в области политической, социально-экономической жизни, а 

также вопросам внутренней и внешней политики государства.  

    - Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан.  

       Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса Республики Узбекистан является 

палатой территориального представительства. лены Сената (сенаторы) 

избираются в равном количестве - по шесть человек - от Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента путем тайного голосования на 
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соответствующих совместных заседаниях депутатов Жокаргы Кенеса 

Республики Каракалпакстан, представительных органов государственной 

власти областей, районов и городов из числа этих депутатов.  

       Шестнадцать членов Сената назначаются Президентом Республики 

Узбекистан из числа наиболее авторитетных граждан с большим 

практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, 

литературы, производства и других сферах государственной и общественной 

деятельности.  

       Работа Сената основана на деятельности сенаторов, созываемых на 

пленарные заседания (далее - заседания) и на заседания его комитетов.  

       В Сенате исключается образование групп по территориальному признаку 

и на политической или иной основе . 

К исключительным полномочиям Сената  относятся: 

1. избрание Председателя Сената и его заместителей, председателей 

комитетов и их заместителей;  

2. избрание по представлению Президента Республики Узбекистан 

Конституционного суда Республики Узбекистан;  

3. избрание по представлению Президента Республики Узбекистан 

Верховного суда Республики Узбекистан;  

4. избрание по представлению Президента Республики Узбекистан 

Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан;  

5. по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и 

освобождение от должности председателя Государственного комитета, 

Республики Узбекистан по охране природы и его заместителей;  

6. утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении 

и освобождении от должности Генерального прокурора Республики 

Узбекистан и его заместителей;  

7. утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении 

и освобождении от должности Председателя Службы национальной 

безопасности Республики Узбекистан;  

8. назначение и освобождение по представлению Президента Республики 

Узбекистан дипломатических и иных представителей Республики 

Узбекистан в иностранных государствах;  

9. назначение и освобождение от должности по представлению 

Президента Республики Узбекистан председателя правления 

Центрального банка Республики Узбекистан;  

10. по представлению Президента Республики Узбекистан принятие актов 

об амнистии;  

11. по представлению Генерального прокурора Республики Узбекистан 

решение вопросов о лишении члена Сената неприкосновенности;  

12. заслушивание отчетов Генерального прокурора Республики 

Узбекистан, председателя Государственного комитета Республики 

Узбекистан по охране природы, председателя правления Центрального 

банка Республики Узбекистан;  



13. принятие Регламента и иных решений по вопросам, связанным с 

организацией своей деятельности и внутренним распорядком палаты;  

14. принятие постановлений Сената по тем или иным вопросам в области 

политической, социально-экономической жизни, а также вопросам 

внутренней и внешней политики государства.  

 

             -   Кабинет Министров  

Кабинет Министров - Правительство Республики Узбекистан является 

органом исполнительной власти Республики Узбекистан, обеспечивающим 

руководство эффективным функционирования экономики, социальной и 

духовной сферы, исполнение законов, иных решений Олий Мажлиса, Указов 

и распоряжений Президента Республики Узбекистан.  

       Кабинет Министров осуществляет свою деятельность на основе Закона 

Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года № 818-XII "О Кабинете 

Министров Республики Узбекистан".  

       Кабинет Министров возглавляет систему органов государственного 

управления и создаваемых им органов хозяйственного управления, 

обеспечивает их согласованную деятельность.  

       Кабинет Министров правомочен решать все вопросы государственного и 

хозяйственного управления, отнесенные к ведению Республики Узбекистан, 

входящие в его компетенцию согласно законодательству.  

       Кабинет Министров обладает правом законодательной инициативы.  

       Кабинет Министров в своей деятельности руководствуется принципами 

коллегиальности, демократии и законности, учета интересов всех наций и 

народностей, населяющих Республику Узбекистан.  

       Кабинет Министров в соответствии с действующим законодательством 

издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей 

территории Республики Узбекистан всеми органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.  

       Постановления Кабинета Министров, имеющие нормативный характер, 

публикуются в Собрании постановлений Правительства Республики 

Узбекистан, а при необходимости широкого и немедленного их 

обнародования доводятся до всеобщего сведения через средства массовой 

информации.  

       Кабинет Министров является учредителем газеты "Правда востока", а 

также соучредителем газет "Народное Слово" и "Халк сузи".  

Основные полномочия Кабинета Министров  

       Кабинет Министров в пределах своей компетенции:  

 управляет экономическими, социально-культурными процессами, 

создает условия для свободного предпринимательства на основе 
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сочетания и равенства всех форм собственности, демонополизации 

экономики, реализации правового механизма рыночной экономики;  

 содействует созданию и укреплению новых форм хозяйствования - 

концернов, консорциумов, межотраслевых объединений, различных 

ассоциаций и других аналогичных организаций, направляет и 

координирует их деятельность, исходя из необходимости 

удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения;  

 способствует осуществлению мер по укреплению денежной и 

кредитной системы в Республике Узбекистан, разрабатывает и 

реализует меры по проведению единой политики цен, обеспечению 

установленных гарантий размера оплаты труда и уровня социального 

обеспечения;  

 организует разработку и исполнение республиканского бюджета, а 

также прогнозов и важнейших программ экономического и 

социального развития Республики Узбекистан;  

 разрабатывает предложения о совершенствовании структуры 

управления, об образовании, реорганизации и упразднении 

министерств, государственных комитетов, ведомств и других органов 

государственного и хозяйственного управления Республики 

Узбекистан;  

 осуществляет меры развитию науки и техники, рациональному 

использованию и охране природных ресурсов;  

 принимает меры к обеспечению социальной и правовой защищенности 

граждан, их права на труд, совершенствует систему социального 

обеспечения;  

 определяет основные направления развития и совершенствования 

здравоохранения, народного образования, способствует развитию 

культуры;  

 содействует осуществлению мер по обеспечению государственной 

безопасности и обороноспособности, охране государственных границ 

Республики Узбекистан, защите интересов государства, охране 

общественного порядка, обеспечению и защите прав и свобод граждан;  

 координирует работу органов государственного управления по 

совместному проведению природоохранных мероприятий и реализации 

крупных экологических программ республиканского и 

международного значения, принимает меры по ликвидации 

последствий крупных аварий и катастроф, а также стихийных 

бедствий;  

 обеспечивает представительство Республики Узбекистан в 

иностранных государствах и в международных организациях, 

заключает межправительственные договора и соглашения, принимает 

меры к их исполнению;  

 осуществляет руководство в области внешнеэкономической 

деятельности, научно-технического и культурного сотрудничества.  



     Региональная власть - Хокимияты  областей, районов, 

городов  Узбекистана. 

 

«УЗБЕКСКАЯ МОДЕЛЬ»  РАЗВИТИЯ  

И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

С обретением независимости в 1991 году Узбекистан получил право на 

самоопределение. Мы строим правовое демократическое государств и 

гражданское общество, социально-ориентированную рыночную экономику, 

открытую внешнюю политику. Модель перехода на рыночные отношения, 

разработанная в Узбекистане, уникальна и не имеет аналогов в мире. Эта 

модель вобрала в себя опыт развитых стран, она учитывает менталитет, 

традиции народа Узбекистана, его историческое и национальное наследие. 

Эта модель получила название Узбекской модели. В ее основу заложены 

пять ключевых принципов: 

1. полная деидеологизация экономики, т.е. экономика должна иметь 

приоритет над политикой. Внутренней и внешней. Экономика должна 

развиваться по присущим ей внутренним законам без какого-либо 

политического давления. В странах, в которых экономика подчинена 

политическим интересам, наблюдается экономический кризис 

2. в переходный период государство – главный инициатор и реформатор. 

Оно должно выработать политику преобразования экономической, 

политической жизни государства 

3. верховенство закона , правовое обеспечение – база экономических 

реформ. Должен действовать принцип правового государства, верховенство 

закона, т.е. все без исключения должны уважать и соблюдать Конституцию 

РУз, законы. Только тогда будет заметен результат экономических 

преобразований 

4. сильная социальная политика. Только при сильном и реально 

действующем механизме защиты населения возможно обеспечить менее 

болезненный переход к рыночным отношениям, адаптировать различные 

социальные слои к новым реалиям жизни 

5. поэтапность перехода (I этап – 1991г. – 1 июля 1994г.; II этап – с 1994г.); 

необходимо время чтобы изменить мышление людей, создать правовую базу, 

рыночную инфраструктуру, подготовить новые профессиональные кадры. 

Стратегическими целями экономических преобразования в стране является 
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• создание социально-ориентированной рыночной экономики – это развитая 

эффективная экономическая система с социальными гарантиями и 

социальным равенством, обеспечивающая достойные условия жизни для 

человека; 

• формирование многоукладной экономики; 

• предоставление экономических свобод предпринимательству, уменьшение 

вмешательства государства в деятельность экономических субъектов 

• осуществление экономических преобразований для наиболее 

рационального использования ресурсов страны, производства 

конкурентоспособной продукции на мировом рынке 

• изменение мышления людей. 

Для решения задач I этапа необходимо было: 

1. преодоление наследия командно-административной экономики; выход из 

кризиса, стабилизация экономики; 

2. формирование основ рыночных отношений: 

• создать правовую базу рыночной экономики, иначе нет гарантий 

осуществления реформ. Была принята Конституция, в которой закреплен 

основополагающий принцип рыночной экономики – право на собственность, 

многообразие ее реформ; приняты законы (закон о собственности, о 

предприятиях, о предпринимательстве, о внешнеэкономической 

деятельности, об иностранных инвестициях, о валютном регулировании и 

др.). 

• создать основу многоукладной экономики, провести «малую» 

приватизацию - государственное имущество (жилой фонд, предприятия 

общепита и бытового обслуживания) преобразовать в другую форму 

собственности; реформировать сельское хозяйство (развитие 

широкомасштабных, фермерских, дехканских хозяйств),создать рыночную 

инфраструктуру (были созданы республиканская фондовая биржа, биржа 

недвижимости, национальный депозитарий, инвестиционные фонды, 

двухстороння банковская система, страховые, лизинговые, аудиторские 

компании, бизнес – инкубаторы и др.); 

• преодолеть спад производства. 

II этап начался с введения в обращение национальной валюты - сум (с 1 

июля 1994г.). на этом этапе завершается работа, начатая с 1991г., происходит 

совершенствование экономических процессов, либерализация экономики. 



Цель этого этапа укрепление экономической системы, обеспечение 

экономического роста, привлечение иностранных инвестиций, выход на 

мировой рынок. Задачами II этапа являлись: 

1. дальнейшее проведение приватизации (приватизировались крупные и 

средние предприятия, преобразовываясь в арендные предприятия, ОАО, ЗАО 

и др.); 

2. обеспечение макроэкономической стабильности; 

3. укрепление национальной валюты, это осуществляется за счет увеличения 

экспорта, производства товаров, осуществления антиинфляционных мер, 

проведение жесткой монетарной политики; 

4. изменение структуры экономики – переход с сырьевой направленности на 

выпуск готовых качественных, конкурентоспособных товаров, способных 

занять достойное место на мировом рынке. 

Проведение экономических реформ сопровождалось осуществлением 

государством сильной социальной политик. На I этапе осуществлялась 

социальная зашита населения (повышение минимальной и средней 

заработной платы, стипендий, пенсий, льгот бюджетникам, обеспечение 

продовольственными карточками, потребительскими продовольственными 

корзинами) для предотвращения резкого снижения уровня жизни в 

переходный период. 

На II этапе социальная защита стала носить целевой, адресный характер. 

В Узбекистане создан благоприятный климат для привлечение иностранного 

капитала. В нашей стране стабильная политическая обстановка, государство 

предоставляет различные льготы, выгодные условия для инвесторов. 

Инвестиции направляются в наукоемкие отрасли экономики, в развитие 

информационных технологий, на покупку оборудования и новейших 

технологий. 

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. 

        Правовое государство, как определенная теоретическая концепция и 

соответствующая практика имеет долгую и поучительную историю. Сам 

термин «правовое государство» прочно утвердился в немецкой литературе в 

первой трети 19 века, а в дальнейшем получил широкое распространение. 

Правовое государство – это государство , это суверенитет морально-личный 

живой общественный союз народа, союз, который по конституционному 

закону, в свободной конституционной организации народа, под 



руководством конституционного и самостоятельного правительства 

стремится к правовой свободе и в ее пределах к назначению, а потому и к 

счастью всех своих членов.
 
 

Признаки правового государства: 

1.Верховенство закона во всех сферах жизни общества. 

2. Деятельность органов правового государства базируется на принципе 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

3.Взаимная ответственность личности и государства. 

4. Реальность прав и свобод гражданина, их правовая и социальная 

защищенность. 

5. Политический и идеологический плюрализм, заключающийся в свободном 

функционировании различных партий, организаций, объединений, 

действующих в рамках конституции, наличии различных идеологических 

концепций, течений, взглядов. 

6. Стабильность законности и правопорядка в обществе. 

Правовое государство - это такая форма организации и деятельности 

государственной власти, которая строится во взаимоотношениях с 

индивидами и их различными объединениями на основе норм права. 

Правовое государство, как и всякое государство, обладает общими 

чертами, которые сводятся к следующему. 

1. Ему присуща государственная власть как средство проведения внутренней 

и внешней политики. 

2. Оно представляет собой политическую организацию общества, 

основанную на соответствующем социально-экономическом базисе 

общества. 

3. Располагает специальным государственным механизмом. 

4. Обладает определенной административно-территориальной организацией 

на своей территории. 

5. Существует благодаря налогам и другим сборам. 

6. Обладает государственным суверенитетом. 

Правовое государство -- это суверенное государство, которое концентрирует 

в себе суверенитет народа, наций и народностей, заселяющих страну. 

Осуществляя верховенство, всеобщность, полноту и исключительность 

власти, такое государство обеспечивает свободу естественных отношений, 

основанных на началах справедливости, для всех без исключения граждан. 

Принуждение в правовом государстве осуществляется на основе права. 

 

Первая основная задача - построение правового государства, дальнейшая 

демократизация государственного и общественного строительства.  



 

Сегодняшние процессы демократизации и либерализации, охватившие все 

сферы общественного и государственного строительства, нужно 

рассматривать в качестве необходимого и важного этапа на пути 

формирования в нашей стране демократического правового государства.  

 

Исходя из этого, мы считаем, что основными направлениями сферы 

дальнейшего расширения принципов демократизации и либерализации всех 

сфер общественной и государственной жизни являются: дальнейшее 

укрепление принципов непосредственной и опосредованной демократии, 

соответствующих историческим и национальным, политическим и правовым 

традициям нашего народа, интересам всех социальных групп и слоев 

населения;  

 

- дальнейшее повышение эффективности деятельности государственных 

органов и продолжение административных реформ;  

 

- продолжение совершенствования справедливой и гуманной 

законодательной системы - важнейшее условие строительства 

демократического правового государства. Поэтому формирование 

национальной правовой системы - это длительно продолжающийся, 

постоянно совершенствующийся процесс. Необходимо стремиться к 

регулированию основных общественных отношений только 

законодательным путем, а также сокращать число и круг подзаконных актов. 

В демократическом обществе закон должен стать основным и всесторонне 

применяемым инструментом управления. Достижение совершенства и 

стабильности законов, создание надежного механизма их претворения в 

жизнь, идея справедливости и истины должна стать основой, главным 

направлением законодательной деятельности;  

 

- необходимо дальнейшее совершенствование системы гарантирования 

правового равенства всех граждан перед законом и его верховенство, а также 

защиты интересов каждой личности и общества, безопасности населения. 

Любое правовое государство немыслимо без торжества законности и 

правопорядка, приоритета прав, свобод и законных интересов граждан, 

твердой дисциплины, внутренней самоорганизации и ответственности, 

уважения законов, политических и правовых традиций. Самое важное, мы 

должны научиться жить в соответствии с законом;  

 

- беспрекословное обеспечение верховенства закона в качестве основного 

принципа правового государства. Это означает достижение верховенства 

закона во всех сферах общественной жизни. Ни один государственный орган, 

ни один хозяйствующий субъект и ни одна общественно-политическая 

организация, ни одно должностное лицо, ни один человек не может быть 

освобожден от обязанности подчинения закону. Лицо, нарушившее закон, не 



должно оставаться безнаказанным. Любой человек вправе требовать 

восстановления своих нарушенных прав и возмещения причиненного ему 

материального и морального ущерба;  

 

- еще более глубже внедрить в сознание населения принцип гуманизма и 

патриотизма, согласно которому каждый человек, родившийся в 

Узбекистане, который живет и трудится на этой священной земле, достоин 

быть равноправным гражданином страны, независимо от национальной 

принадлежности и убеждений. Только в этом случае человек может быть 

поистине достойным гражданином своей страны;  

 

- дальнейшее укрепление прав и свобод человека, демократических 

ценностей и навыков в сознании людей; необходимо еще более расширить 

сферу судебной защиты прав и свобод человека;  

 

- дальнейшее укрепление реальных правовых основ по обеспечению права 

людей на свободу волеизъявления, реализацию своих интересов и 

обеспечение права на защиту. Необходимо дальнейшее развитие системы 

национального мониторинга по соблюдению прав человека. Узбекистан не 

уступает и не должен уступать ни одному государству мира в сфере 

обеспечения прав и свобод человека; 

 

- укрепление авторитета судебной власти является важной гарантией защиты 

прав и свобод человека. Там, где нет сильной справедливой судебной власти, 

там неизбежно нарушение требований закона и справедливости. Только при 

независимости судов будет обеспечено строгое исполнение и верховенство 

закона. Необходимо широкое освещение в средствах массовой информации 

процессов судебно-правовых реформ;  

 

- совершенствование деятельности адвокатуры и правоохранительных 

органов является важной составляющей реформирования судебной власти.  

 

Узбекская модель правового государства - гарант нашего демократического 

развития.  

 

Вторая основная задача - дальнейшее углубление процесса формирования 

справедливого и открытого гражданского общества.  

 

Цель институтов гражданского общества заключается в повышении 

социальной активности населения, защите демократических ценностей и 

принципов, прав, свобод и законных интересов человека в стране, 

повышении политической и правовой культуры и духовного мировоззрения 

членов общества.  

 

Формирование открытого гражданского общества требует обеспечения 



стабильности социальной справедливости, обогащения осуществляемых 

реформ новым содержанием, повышения политической активности 

населения.  

 

Политическая культура, как сплав политических знаний и активной 

практической деятельности, обеспечивает успешное решение задач, стоящих 

перед обществом и государством, и в конечном итоге способствует 

утверждению культуры демократии.  

 

Культура демократии - это политико-правовая ценность, создающая 

необходимые условия для использования людьми своих свобод и реальных 

возможностей. Она способствует обеспечению достоинства личности, 

достойной и благополучной жизни народа, является основополагающим 

принципом формирования открытого гражданского общества. Приоритетные 

задачи в этом направлении заключаются в следующем:  

 

- совершенствование необходимых правовых, организационно-технических и 

материальных условий, эффективных методов сотрудничества 

государственных и негосударственных организаций для дальнейшего 

развития институтов гражданского общества, в том числе органов 

самоуправления граждан;  

 

- дальнейшая демократизация всех сфер государственной и общественной 

жизни возможна только при сознательном активном участии каждого 

гражданина в реализации стратегических целей, направленных на 

модернизацию государственного и общественного строительства, 

формирование основ гражданского общества;  

 

- формирование культуры социального партнерства между органами 

государственной власти и институтами гражданского общества на основе 

принципа равноправного сотрудничества;  

- необходимо совершенствование координации деятельности 

государственных органов, общественных и негосударственных организаций, 

а также средств массовой информации, направленной на формирование 

основ гражданского общества на качественно новом, более высоком этапе 

развития Узбекистана;  

- каждый человек должен иметь свое место в обществе, чувствовать себя 

неотъемлемой частью общества. Необходимо создавать более широкие 

возможности для непосредственного активного участия каждого гражданина 

в своей судьбе и жизни общества; 

- процесс демократизации гражданского общества непосредственно связан с 

дальнейшим развитием и укреплением негосударственных и общественных 

организаций. Главная цель развития негосударственных некоммерческих 

организаций заключается в более полной защите интересов членов общества 

и обеспечении их баланса;  



- усиление правовых гарантий обеспечения свободы слова и средств 

массовой информации;  

- дальнейшая либерализация средств массовой информации должна 

рассматриваться в качестве приоритетного направления формирования основ 

гражданского общества; 

- усиление роли институтов гражданского общества имеет особое значение в 

модернизации и обновлении общества. Необходимо формирование сильных 

механизмов обеспечения баланса интересов различных слоев общества; 

- в политической и правовой жизни институты гражданского общества 

должны вносить свой вклад в обеспечение справедливости в качестве 

социального партнера государственных структур;  

- институты гражданского общества должны быть более активными в 

эффективном социальном партнерстве с государственными органами, в 

выполнении общественно значимых задач, стоящих перед обществом, и в 

осуществлении общественного контроля за исполнением законов и 

деятельностью органов государственной власти.  

 

Общественный контроль - важное условие формирования гражданского 

общества.  

 

Необходимо продолжать непрерывную работу в сфере духовности и 

просветительства, являющейся самой важной составной частью 

формирования основ гражданского общества и постоянного 

совершенствования личности. Только открытое гражданское общество, 

достигшее высокого уровня знаний и науки духовности и просветительства 

может достигнуть эффективных результатов в социальном развитии.  

 

Третья основная задача - повышение политической и правовой 

культуры  населения.   В Узбекистане демократические реформы 

приобрели необратимый характер. Их уже нельзя повернуть назад.  

Дальнейшее поступательное движение страны и успех проводимых 

демократических реформ во многом зависят от уровня правосознания и 

правовой культуры народа. Политическая и правовая активность личности, 

ее истинно гражданская позиция, восприимчивость к демократическим 

преобразованиям являются важнейшими факторами достижения намеченных 

целей. Уровень правовой культуры означает не только знание законов и 

правовой информированности. Правовая культура - это соблюдение законов 

и умение им подчиняться. Правовая культура - это уважение к правосудию, 

обращение к судам для защиты своих прав. Правовая культура - это 

неприменение незаконных сил и средств в решении различных конфликтов и 

споров. Приоритетными задачами в данном направлении являются: 

- обеспечение повышения правовой культуры населения и культуры 

управления, общественно-политической активности во взаимоотношениях 

гражданина, общества и государства; 

- достижение уважительного отношения к закону и праву всех 



государственных органов, институтов гражданского общества, должностных 

лиц и граждан; 

- усиление роли органов самоуправления граждан, институтов гражданского 

общества, общественных и негосударственных организаций, средств 

массовой информации в формировании политической и правовой культуры 

населения являются требованием времени. Они призваны более эффективно 

использовать различные формы правового обучения и правового воспитания, 

внести существенный вклад в усиление политической и правовой активности 

граждан;  

- повышение роли и значения средств массовой информации в отражении 

общественного мнения, формировании и повышении правосознания и 

правовой культуры граждан;  

- повышение политической и правовой культуры населения на основе 

национальных правовых традиций и мирового юридического опыта; 

- эффективное использование современных информационных и 

образовательных технологий в совершенствовании системы правового 

образования и правового воспитания. Целью чего является формирование 

открытого информационного гражданского общества; 

- политическая и правовая культура — неотъемлемая часть общей культуры. 

В сознании людей должно укорениться убеждение, что культурным, 

образованным, с высоким правосознанием может считаться только тот, кто 

обладает правовыми знаниями и умеет применить их на практике;  

 

- повышение политической и правовой культуры личности, общества и 

государства следует рассматривать как приоритетную задачу;  

- чрезвычайно важной задачей является повышение политической и правовой 

культуры молодежи, усиление ее роли и статуса в демократических 

преобразованиях, происходящих в нашей стране. Будущее начинается 

сегодня. Необходимо достигнуть того, чтобы молодежь жила с чувством 

причастности и созидательное утверждающихся в ее сознании 

демократических ценностей и навыков, свободного мышления и ускорения 

реформ во всех сферах жизни общества. 

     Высокая правовая культура является основой демократического 

общества и показателем зрелости национальной правовой системы.  

Когда речь идет о названных направлениях, следует особо отметить, что они 

не являются каким-то новым открытием для нас. Все это не что иное, как 

дальнейшее осознание сути начавшихся с первых дней независимости 

реформ, которые поэтапно и последовательно осуществляются, гарант наших 

действий на пути дальнейшего углубления и развития - реализации 

важнейших реформ на нынешнем этапе развития страны.  

 

2009 ГОД - ГОД  РАЗВИТИЯ  И БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛА. 



Президент Ислам Каримов на торжественном собрании, посвященном  

16-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, объявив 

2009 год Годом развития и благоустройства села, обозначил важные задачи в 

этом направлении. 

            Также  Ислам Каримов в своем новогоднем поздравлении народу 

заявил, что 2009 год будет годом развития страны и роста уровня жизни 

населения. «Новый год для Узбекистана будет годом поступательного 

развития и модернизации страны, годом продолжения и углубления начатых 

реформ и преобразований», – заверил Президент в своем традиционном 

новогоднем обращении к согражданам. 

            2009-й станет годом реализации антикризисных программ и 

технического и технологического перевооружения производства, а также 

роста доходов и уровня жизни населения, заявил глава государства. 

           Подводя итоги уходящего года, Ислам Каримов признал, что он в 

целом для страны был нелегким. «Много различных проблем пришлось нам 

решать в истекшем году. Это и маловодье, и засушливый сезон, … и другие 

трудные задачи, которые приходилось решать в различных сферах 

экономики и нашей повседневной жизни». 

         Однако, несмотря на все проблемы и трудности, включая те, что 

связаны с мировым финансовым кризисом, стране удалось сохранить 

устойчивые темпы роста экономики и благосостояния людей, сказал 

Президент. 

        Ислам Каримов выразил слова признательности и уважения 

узбекистанцам за самоотверженный труд и за все, что они делают для 

преодоления проблем и трудностей, стоящих на пути страны. 

       В новом году, объявленном Годом развития и благоустройства села, 

основное внимание будет уделено развитию сельской инфраструктуры, 

строительству и обновлению жилья, дорог и коммуникаций, повышению 

качества жизни. 

       В Год развития и благоустройства села будет уделено особое внимание 

укреплению правовой базы, касающейся повышения уровня жизни на селе, 

дальнейшего обеспечения интересов сельских жителей, совершенствования 

инфраструктуры села, развитию промышленности в сельской местности, 

улучшению деятельности сферы здравоохранения, образования, росту уровня 

культуры жизни на селе. 

        В этом году будет отремонтировано 1913,9 километра дорог общего 

пользования в сельской местности, в целях улучшения оказания 

автотранспортных услуг будет дополнительно открыто 67 новых маршрутов 

для сельских жителей. 

        Важное значение имеет обеспечение питьевой водой сельских жителей 

некоторых регионов нашей страны, особенно в Республике Каракалпакстан и 



Хорезмской области. В частности, будут проложены водопроводы 

протяженностью 15,2 километра в Кегейлийском районе, 61,2 километра – в 

Берунийском районе, 14 километров – в Кошкупырском районе. 

Капитальный ремонт 2558,3 километра линии электропередач, сооружение 

подстанций и новой 153,9-километровой линии даст возможность 

бесперебойно обеспечивать сельчан электроэнергией. В целях обеспечения 

их потребностей в природном газе предусматривается капитальный ремонт 

854,5 километра газопроводов высокого давления, 1406,6 километра – 

среднего и низкого давления. 

          Широкомасштабная работа, начатая в рамках Государственной 

программы «Год молодежи», будет последовательно продолжена и в 

нынешнем году. В 2009 году в кишлаках будут возведены и 

реконструированы 168 детских спортивных сооружений. Планируется 

построить 6 академических лицеев, 164 профессиональных колледжа, 65 

общеобразовательных школ.  

          В рамках проекта «Здоровье-2» 46 сельских врачебных пунктов и 87 

больниц будут оснащены современной медицинской аппаратурой и 

лабораторным оборудованием. 

          За счет развития в сельской местности сферы услуг и сервиса, в 

частности, организации пунктов розничной торговли, общественного 

питания и бытовых услуг, предусмотрено создание 140 тысяч новых рабочих 

мест. Пуск на местах предприятий по производству цемента, кирпича, гипса 

и другого, с учетом потребностей населения в строительных материалах, 

позволит не только снизить себестоимость данной продукции, но и 

обеспечить местную молодежь постоянной работой. 

          Необходимо отметить, что реформы, осуществляемые в стране, 

начинались именно с села. Ведь решение о выделении сельским жителям 

приусадебных участков за счет посевных площадей под хлопчатник, 

принятое еще до обретения Узбекистаном независимости, потребовало 

огромной смелости и решительности. 

          Благодаря широкому внедрению новых форм хозяйствования на селе 

дехканин почувствовал себя настоящим собственником земли, что резко 

повысило его заинтересованность в получении высоких урожаев и доходов. 

А это способствовало созданию на селе компактных промышленных 

предприятий, развитию надомничества, расширению сети сервисных услуг в 

сельскохозяйственном производстве, открытию новых рабочих мест. 

           В нынешнее время, когда во всем мире наблюдается постоянный рост 

цен на продовольственную продукцию, мы еще глубже осознаем, насколько 

важное значение имеет достижение нашей страной зерновой независимости 

благодаря особому вниманию к увеличению выращивания сельхозкультур, 

прежде всего зерновых. Это является ярким подтверждением на практике 

одного из пяти известных принципов – государство является главным 

реформатором в развитии страны. 



          Осуществление приоритетных задач, намеченных на Год развития и 

благоустройства села, еще более расширит масштабы работы, проводимой в 

этом направлении, и поднимет ее на качественно новый уровень. Ведь 

важным фактором наших успехов в ходе осуществляемых нами реформ 

является прежде всего их последовательность. 

       «В конечном итоге будет создана надежная и стабильная база для 

обеспечения продовольственной безопасности и роста благосостояния 

нашего народа, преобразится облик страны», – подчеркнул Ислам Каримов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


