
ДЕМИС. Демографические исследования. 2025. Том 5. № 2 • DEMIS. Demographic research. 2025. Vol. 5. No. 2                                                                                                                                                                                         

84 

 

DOI 10.19181/demis.2025.5.2.6 
EDN JGOCJV 

 

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 
Рахимова М. А. 
Ташкентский государственный юридический университет,  
Ташкент, Узбекистан 
E-mail: muattara161@mail.ru 

 
Для цитирования: Рахимова, М. А. Влияние региональной экономической интеграции на социально-демографические 

процессы в Узбекистане // ДЕМИС. Демографические исследования. 2025. Т. 5, № 2. С. 84–101. DOI 10.19181/demis.2025.5.2.6. 
EDN JGOCJV. 

 
Аннотация. В работе рассматривается влияние процессов региональной экономической интеграции в ландшафте 

постсоветского пространства на социально-демографические изменения в Республике Узбекистан. Внимание акцентиру-
ется на трудовой миграции как одной из ключевых проблем. После распада СССР Узбекистан стал основным донором тру-
довых мигрантов в регионе, что оказало влияние на социально-демографическую ситуацию в республике. Интеграция  
в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открывает новые 
экономические горизонты, способствуя развитию стран Центральной Азии, однако также создает вызовы для миграци-
онной политики и социальной инфраструктуры. В статье исследуются как позитивные, так и негативные стороны ин-
теграции в контексте рынка труда, качества жизни и демографических показателей в Республике Узбекистан и соседних 
государствах. Упрощение визового режима и открытие границ способствуют увеличению трудовой миграции, что, с од-
ной стороны, создает новые экономические возможности для населения, а с другой – может привести к дефициту трудо-
вых ресурсов и снижению рождаемости в стране. При этом подчеркивается необходимость адаптации государственной 
политики к новым реалиям, включая меры по поддержке трудовых мигрантов и повышению уровня жизни населения. Кроме 
того, рассматриваются стратегии, направленные на улучшение социального обеспечения и создание условий для возвра-
щения мигрантов. Интеграция в рамках ЕАЭС и других региональных форматов представляется важным шагом к улучше-
нию демографической ситуации и экономического роста в Центральной Азии. Для достижения устойчивых результатов 
необходимо учитывать не только экономические, но и социальные аспекты, что позволит создать условия для гармонич-
ного и стабильного развития региона в будущем. 

Ключевые слова: СНГ, миграция, трудовая миграция, Узбекистан, интеграция, ЕАЭС, демографические процессы, со-
циальная политика, экономическое сотрудничество 

 
Введение 
С распадом Советского Союза перед независимыми республиками Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ) возник ряд ключевых задач. Среди них – укреп-
ление международной правосубъектности и преобразование двусторонних отно-
шений в полноценное многостороннее сотрудничество. На территории СНГ дей-
ствуют как объединяющие факторы, так и элементы, способствующие конфликтам, 
такие как распределение водных ресурсов и вопросы безопасности. В то же время, 
помимо этих актуальных проблем, новые независимые государства столкнулись  
с множеством других вызовов, среди которых миграция занимает одну из ключе-
вых позиций. 

В начале 1990-х гг. основными странами-эмитентами мигрантов являлись Рос-
сийская Федерация и Украина, в то время как Центральная Азия воспринималась 
как регион, откуда происходили иммигранты [1, с. 178–188]. Этот процесс миграции 
был вызван экономическими трудностями, политической нестабильностью  
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и социальными изменениями, что привело к перемещениям населения как на меж-
дународном уровне, так и внутри государств. 

В дополнение к сказанному заметим, что миграция несет в себе как позитив-
ные, так и негативные аспекты: способствуя культурному обмену и экономиче-
скому развитию, вместе с тем она может приводить к напряженности в принимаю-
щих странах, увеличению социальной нагрузки и возникновению конфликтов  
на этнической или культурной почве. Важно, чтобы новые независимые государ-
ства разработали эффективные стратегии управления миграционными потоками, 
что позволит минимизировать негативные последствия и использовать миграцию 
как фактор развития. То есть миграционные процессы требуют комплексного под-
хода к управлению и сотрудничеству между государствами СНГ для обеспечения 
стабильности и развития в регионе. 

Процесс распада СССР оказал серьезное негативное влияние на экономику 
Республики Узбекистан, что обусловило массовую миграцию из страны. Сначала 
уезжали граждане, не относящиеся к титульной нации, затем – и этнические уз-
беки. На протяжении многих лет Узбекистан остается одним из главных источни-
ков миграции в Россию. В 1993–1994 гг. число мигрантов из Узбекистана достигло 
своего пика. Стоит признать, что количество трудовых мигрантов из года в год ва-
рьировалось, показывая как рост, так и сокращение. Например, согласно данным 
Росстата, в 2023 г. в страну прибыли 560,4 тыс. мигрантов из-за рубежа. Из них 
лишь 4% составляли мигранты из Республики Узбекистан, 31% прибывающих в Рос-
сийскую Федерацию были выходцами из Таджикистана, 10% – гражданами Кыр-
гызстана, а по 9% – мигрантами из Украины, Армении и Казахстана1. По оценкам 
Росстата, в 2024 г. миграционный прирост населения России достиг 568,5 тыс. че-
ловек, из которых 441,1 тыс. обеспечила миграция из стран СНГ. Данный показатель 
стал максимальным с 1995 г.2 Однако оценивая его, стоит принимать во внимание 
изменение методологии учета миграции с августа 2024 г. 

Такое распределение миграционных потоков отражает меняющиеся тенден-
ции в сфере миграции и требует более глубокого изучения причин и последствий 
как для стран, экспортирующих рабочую силу, так и для государств, принимающих 
мигрантов. Необходимо подчеркнуть, что миграция оказывает влияние не только 
на экономику Узбекистана, но и затрагивает социальные и культурные аспекты 
жизни, как в самой стране, так и в России. Это включает в себя изменения в демо-
графической структуре, взаимодействие культур и адаптацию мигрантов к совре-
менным условиям. В данной связи напрашивается вывод: трудовая миграция – это 
актуальная и сложная проблема, которая требует внимания исследователей и по-
литиков, многостороннего и двустороннего сотрудничества между государствами. 

Предмет исследования: миграционные процессы в границах СНГ с особым акцен-
том на трудовую миграцию из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию. 

 
1 Численность и миграция населения Российской Федерации // Федеральная служба государствен-

ной статистики : [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283 (дата обращения: 
05.03.2025). 

2 Росстат отчитался о номинальном миграционном рекорде с 1995 года // РБК : [сайт]. 05.03.2025. 
URL: https://www.rbc.ru/economics/05/03/2025/67c847189a79473e13f2971b дата обращения: 05.03.2025). 
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Кроме того, изучается влияние распада Советского Союза на миграционные по-
токи, а также их социально-экономические последствия для обеих стран. 

Объект исследования: социально-демографические процессы, связанные с трудо-
вой миграцией из Республики Узбекистан и других государств-членов СНГ в Рос-
сию. При этом особое внимание уделяется рассмотрению механизмов регулирова-
ния миграционных потоков и их воздействия на социально-экономическую ситуа-
цию в принимающей стране, а также на страны исхода мигрантов. 

Основные задачи исследования: 
1) анализ динамики миграционных потоков из Узбекистана и других стран 

СНГ в Россию с 1990-х гг. по настоящее время; 
2) исследование причин и мотивов миграции, связанных с экономическими, 

политическими и социальными факторами; 
3) оценка влияния миграционных процессов на социальную, демографическую 

и экономическую ситуацию в принимающих и отправляющих странах; 
4) выявление основных проблем и вызовов, связанных с управлением мигра-

ционными потоками в условиях постсоветского пространства; 
5) разработка рекомендаций по совершенствованию миграционной политики 

и механизмов межгосударственного сотрудничества в сфере миграции. 
Гипотеза исследования: эффективное управление миграционными потоками  

на постсоветском пространстве, основанное на развитии многостороннего сотруд-
ничества и согласованных миграционных политиках, способствует снижению 
негативных социально-экономических последствий миграции, стабильности  
и развитию региональных отношений. В то же время распад СССР и последующие 
экономические и политические трансформации существенно повлияли на струк-
туру и объем миграционных потоков, что требует постоянного анализа и адаптации 
миграционных стратегий государств СНГ. 

 
Аспекты интеграции на постсоветском пространстве 
Интеграция проявляется в различных областях: экономической, политиче-

ской, социальной и культурной. Экономическая интеграция включает в себя созда-
ние свободных торговых зон, таможенных и экономических союзов, что способ-
ствует упрощению торговых отношений между странами. Политическая интегра-
ция выражается в объединении государств в международные организации, такие 
как Европейский союз и Содружество Независимых Государств (СНГ). Социальная 
интеграция охватывает взаимодействие различных этнических и культурных 
групп, тогда как культурная интеграция связана с обменом культурными ценно-
стями и традициями. 

Интеграция является важным фактором, оказывающим воздействие на соци-
ально-демографические процессы в разных странах, включая Республику Узбеки-
стан. В последние годы Узбекистан активно развивает интеграционные связи как 
на региональном, так и на международном уровнях, что приводит к изменению со-
циально-демографической ситуации в стране. 

Некоторые исследователи подчеркивают роль интеграционных процессов  
и региональных объединений в формировании единого пространства, что непо-
средственно влияет на демографическую ситуацию и миграционные потоки. 
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Например, В. Ван указывает на то, что региональные элиты зачастую не осознают, 
что интеграция может способствовать укреплению межрегиональных связей  
и повышению мобильности населения, а значит, стимулировать миграцию внутри 
объединенного пространства [2]. В связи с чем поддержка интеграционных иници-
атив, таких как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или Шанхайская органи-
зация сотрудничества (ШОС), зачастую носит защитный характер, отмечает Р. Эл-
лисон [3]. Это способствует созданию условий для свободного перемещения людей 
и влияет на демографические процессы – рост населения за счет миграции или из-
менение возрастной структуры. Н. Геикдаи делает акцент на том, что создание еди-
ного рынка позволяет увеличить экономические возможности, улучшить условия 
жизни, обеспечить стабильность, снизить внутреннюю миграцию в целях поиска 
работы и повысить демографическую устойчивость региона [4]. В отчете Всемир-
ного банка подчеркивается стратегическая важность интеграции предпринима-
тельских сообществ, что является ключевым фактором в создании рабочих мест  
и стимулировании экономического роста. Этот процесс оказывает значительное 
влияние на миграционные потоки и демографические показатели, включая дина-
мику численности населения и структурные трансформации его состава 3. 

Таким образом, интеграционные процессы и формирование общего экономи-
ческого пространства играют ключевую роль в стабилизации демографической си-
туации, стимулируя внутренние миграционные потоки в рамках региона. Это,  
в свою очередь, является фундаментальным фактором для обеспечения устойчивого 
развития. Успешная интеграция требует системного подхода и глубокого понима-
ния взаимных интересов, что представляет собой неотъемлемую составляющую 
стратегического развития как для Республики Узбекистан, так и для соседних госу-
дарств. 

В разрезе нашего исследования важнейшее значение приобретает концепция 
интеграции как динамического и многоаспектного процесса взаимодействия раз-
личных систем, структур или субъектов. Этот процесс направлен на синергетиче-
ское объединение их функциональных возможностей, ресурсных потенциалов  
и стратегических целей. Интеграция стремится к достижению более высокой эф-
фективности, гармонизации и устойчивости функционирования, как на уровне от-
дельных элементов, так и всей системы. 

В контексте современных миграционных процессов интеграция представляет 
собой сложное и многоаспектное явление, подразумевающее системное включе-
ние мигрантов в социально-экономическую, культурную и политическую струк-
туры принимающего общества. Данный процесс охватывает формирование устой-
чивых адаптационных механизмов, устранение существующих барьеров и созда-
ние благоприятных условий для полноценного участия мигрантов в общественной 
жизни, обеспечение гармоничного сосуществования различных социокультурных 
групп. 

 
3 Усилия по достижению целей в области развития // Группа Всемирного банка : [сайт]. URL: 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report/working-achieve-development-goals (дата обраще-
ния: 05.03.2025). 
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Интеграция играет ключевую роль в трудовой миграции, так как помогает эф-
фективно использовать человеческий капитал, улучшает трудовые отношения  
и способствует экономическому росту государства. Хорошо интегрированные ми-
гранты быстрее осваиваются на новом месте, мотивированы к профессиональному 
развитию и могут внести значительный вклад в развитие общества. Это выгодно 
как для самих мигрантов, так и для работодателей и страны в целом. Успешная ин-
теграция также снижает социальную напряженность, помогая создать более гармо-
ничное и устойчивое общество. 

Интеграционные процессы охватывают широкий спектр областей, включая 
экономику, политику, социум и культуру. В экономической сфере интеграция про-
является через создание зон свободной торговли и формирование таможенных  
и экономических союзов, что способствует либерализации торговых потоков и оп-
тимизации экономических связей между государствами. Политическая интегра-
ция представляет собой сложный процесс, в рамках которого государства объеди-
няются в международные организации, такие как Европейский союз или СНГ. Этот 
феномен характеризуется формированием не только институциональных структур, 
но и наднациональных правовых норм и механизмов координации. Социальная 
интеграция, в свою очередь, предполагает гармонизацию взаимодействия различ-
ных этнических и культурных групп, что благоприятствует формированию более 
сплоченного и устойчивого общества. Культурная интеграция являет собой дина-
мический процесс обмена культурными ценностями, традициями и инновациями, 
что ведет к взаимному обогащению и развитию культурного многообразия. 

Интеграционные процессы играют фундаментальную роль в формировании 
социально-демографических трендов в различных странах, включая Республику 
Узбекистан. В последние годы Узбекистан демонстрирует активную динамику  
в развитии интеграционных связей как на региональном уровне, так и в глобаль-
ном контексте. Эти процессы оказывают значительное влияние на социально-де-
мографическую структуру государства, приводя к трансформации важнейших де-
мографических показателей и социальных характеристик населения. 

В 2010-е гг. в условиях глобальной экономической взаимозависимости, усиле-
ния санкционного давления и борьбы за ресурсы, вопрос укрепления региональ-
ного сотрудничества вновь стал особенно актуальным. 

В последнее время наблюдается значительное обновление внешнеполитиче-
ских стратегий государств рассматриваемого региона. В таком контексте следует 
рассматривать трансформацию внешнеполитического курса Узбекистана под руко-
водством Президента Шавката Мирзиеева, что оказывает существенное влияние  
на активизацию интеграционных процессов. Его политика направлена на восста-
новление и укрепление отношений с соседними государствами, что способствует 
созданию устойчивой и взаимовыгодной региональной среды. Активные инициа-
тивы Президента, такие, как участие в многосторонних форумах и развитие эконо-
мических связей, становятся важными шагами к углублению сотрудничества  
в Центральной Азии. 

Центральная Азия, будучи сложным и многоаспектным регионом, характери-
зуется уникальной спецификой каждого из входящих в него государств. Страны 
ЕАЭС и Узбекистан демонстрируют устойчивый интерес к углублению торгово-
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экономических связей, что способствует формированию новых векторов интегра-
ции. Внешнеполитические стратегии центральноазиатских стран акцентируют 
внимание на важности внутрирегиональной интеграции и укреплении внутрире-
гиональных связей, что является ключевым фактором для устойчивого развития. 

Современные интеграционные процессы в Центральной Азии, как и на других 
постсоветских территориях, имеют преимущественно экономическую основу. Они 
представляют собой ответ на вызовы глобализации. Страны региона стремятся по-
высить свою конкурентоспособность в глобальной экономике и решить демогра-
фические проблемы. В условиях трансформации мирового рынка труда они ак-
тивно ищут пути оптимизации условий для мигрантов, что способствует не только 
экономическому росту, но и социальной стабильности. Интеграционные инициа-
тивы включают реализацию совместных проектов в области инфраструктуры, энер-
гетики и торговли, что стимулирует укрепление связей между государствами и фор-
мирование устойчивой экономической базы для их будущего развития. 

Интеграция на постсоветском пространстве, начиная с формирования Содру-
жества Независимых Государств и продолжая через Евразийский экономический 
союз, свидетельствует о наличии интереса к экономическому, а не политическому 
объединению [5, с. 47–49]. Следует отметить, что интеграционные процессы в Цен-
тральной Азии требуют внимания к миграции как одному из главных факторов, 
влияющих на демографические изменения в регионе.  

К числу ключевых трансграничных проблем, требующих внимания, можно от-
нести не только миграцию, но и вопросы энергетической, водной и продоволь-
ственной безопасности. А. Дуррани акцентирует внимание на том, что проблемы 
безопасности служат основой для вовлечения внешних акторов в дела Центральной 
Азии, что, в свою очередь, влияет на демографические изменения и процессы инте-
грации в этом регионе4. 

Первая попытка институционализации межгосударственных отношений  
в Центральной Азии была реализована в 1993 г. провозглашением Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ). В 1994 г. был создан механизм Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП), в который первоначально вошли Казахстан и Узбеки-
стан, а впоследствии к ним присоединился Кыргызстан. Данный этап интеграци-
онного процесса был подкреплен рядом политических инициатив, направленных 
на углубление взаимодействия между странами региона. В частности, в 1994 г. были 
учреждены Межгосударственный совет Центральной Азии (МГСЦА), Совет пре-
мьер-министров, Совет министров иностранных дел и Совет министров обороны, 
Центральноазиатский банк сотрудничества и развития (ЦАБСР). Эти меры ознаме-
новали собой важные этапы на пути к институционализации интеграционных про-
цессов в Центральной Азии, что призвано способствовать обеспечению региональ-
ной стабильности и устойчивого экономического развития [6]. 

Данное объединение стало первым и, по сути, уникальным прецедентом реги-
ональной политической интеграции. Однако впоследствии было принято 

 
4 Дуррани, A. «Большая игра» для всех. Афганистан после ухода НАТО: последствия для регио-

нальной безопасности // Россия в глобальной политике : [сайт]. 23.12.2012. URL: 
https://globalaffairs.ru/articles/bolshaya-igra-dlya-vseh/ (дата обращения: 05.03.2025). 

https://globalaffairs.ru/articles/bolshaya-igra-dlya-vseh/
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стратегическое решение о рефокусировке интеграционных усилий с политиче-
ского аспекта на экономическую интеграцию. Причины такого перехода были мно-
гоаспектными и включали следующие факторы: 

1) существенные различия в восприятии интеграционных процессов среди по-
литических лидеров затрудняли достижение консенсуса по ключевым политиче-
ским вопросам, что препятствовало консолидации региональных интересов и фор-
мированию единого политического курса; 

2) значительная часть внимания национальных лидеров была направлена  
на решение острых социально-экономических проблем, возникших в посткризис-
ный период, что отвлекало ресурсы и внимание от более амбициозных и долгосроч-
ных политических инициатив; 

3) обострение межгосударственных противоречий, обусловленных процес-
сами распада СССР, создало дополнительные политические и институциональные 
барьеры для успешной реализации проектов политической интеграции, что потре-
бовало переориентации интеграционных усилий на более прагматичные экономи-
ческие меры [6]. 

Следовательно, экономическая интеграция стала более приоритетной, по-
скольку страны региона стремились к улучшению своих экономических показате-
лей и стабильности, что, в свою очередь, могло способствовать созданию более бла-
гоприятной среды для будущей политической координации. 

В 1998 г. был учрежден Центральноазиатский экономический союз (ЦАЭС),  
к которому впоследствии присоединился Таджикистан. Несмотря на то, что Турк-
менистан получил уставные документы, он так и не стал полноправным участником 
данного интеграционного объединения. В 2002 г. ЦАЭС претерпел трансформа-
цию, преобразовавшись в Организацию Центральноазиатского сотрудничества 
(ОЦАС). Однако уже в 2005 г. ОЦАС прекратила свое существование в связи с инте-
грацией в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) [6]. 

Перспективы возрождения центральноазиатского вектора многостороннего 
развития начали обретать реальные очертания с 2016 г., когда Президент Респуб-
лики Узбекистан Ш. Мирзиеев инициировал интенсификацию сотрудничества  
с государствами Центральной Азии, формируя так называемую «Центральноазиат-
скую четверку». В этот период Узбекистан провозгласил приоритетом своей внеш-
ней политики регион Центральной Азии, что стало ключевым моментом в контек-
сте стратегического планирования и экономической интеграции. Данный вектор 
развития оказал значительное влияние не только на экономическое пространство, 
но и на демографические процессы, способствуя укреплению социально-экономи-
ческой стабильности и улучшению качества жизни населения. 

В Цели 94 Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг. под назва-
нием «Поднятие на высокий уровень тесного сотрудничества в области безопасно-
сти, торгово-экономической, водной, энергетики, транспорта и культурно-гума-
нитарной сферах в Центральной Азии» акцент делается на следующих аспектах: 

1) проведение совещаний, включая межправительственные комиссии, полити-
ческие консультации и заседания комиссий по межпарламентскому сотрудниче-
ству, с использованием различных форматов диалога на высшем уровне и двусто-
роннего взаимодействия с государствами Центральной Азии; 
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2) организация регулярных консультативных встреч глав государств Централь-
ной Азии на ежегодной основе и активное участие Узбекистана в таких встречах; 

3) разработка Стратегии регионального сотрудничества в Центральной Азии, 
направленной на укрепление связей между государствами региона; 

4) активное продвижение национальных интересов Узбекистана в рамках раз-
личных региональных организаций; 

5) вывод сотрудничества в Центральной Азии на новый уровень в сфере эколо-
гии, включая меры по предотвращению загрязнения окружающей среды и охране 
природных ресурсов; 

6) принятие скоординированных действий в сфере туризма, учитывающих со-
временные реалии и эпидемиологические требования5. 

Эти меры направлены на создание более интегрированной и взаимовыгодной 
региональной политики, что будет способствовать стабильному развитию всех 
стран Центральной Азии. 

 
Второй этап интеграции в Центральной Азии 
Началом второго этапа интеграционных процессов в Центральной Азии 

можно считать март 2018 г., когда в Астане по инициативе Узбекистана состоялся 
первый консультативный саммит глав государств региона. Данный форум стал важ-
ным событием после упразднения Организации Центральноазиатского сотрудни-
чества (ОЦАС), что актуализировало необходимость поиска новых форматов взаи-
модействия между странами региона. Президент Республики Узбекистан Ш. Мир-
зиеев, вступивший в должность в 2017 г., за короткий срок установил конструктив-
ные отношения с лидерами всех центральноазиатских государств. Его внешнепо-
литическая стратегия была направлена на укрепление регионального сотрудниче-
ства и создание благоприятных условий для экономического развития. Ключевым 
аспектом внешней политики Узбекистана стало стремление к экономической ин-
теграции, что предполагало переход от модели импортозамещения к экспортоори-
ентированной экономике. Для достижения этой цели были инициированы ре-
формы, направленные на повышение конкурентоспособности узбекских товаров, 
модернизацию производственных мощностей и развитие инфраструктуры. Такие 
меры способствовали не только укреплению экономических связей между стра-
нами Центральной Азии, но и формированию предпосылок для создания единого 
экономического пространства. 

Экономическая интеграция играет важную роль в развитии Узбекистана, ока-
зывая значительное влияние на его экономический рост и модернизацию. Вступле-
ние в межгосударственные объединения, такие как ЕАЭС и ШОС, способствует рас-
ширению доступа к глобальным рынкам, диверсификации экспортно-импортных 
операций, снижению зависимости от отдельных торговых партнеров и привлече-
нию иностранных инвестиций. Эти факторы повышают конкурентоспособность 
национальной экономики, стимулируют рост ВВП, развитие промышленного 

 
5  О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. Указ Президента Республики 

Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 // Законодательство Узбекистана : [сайт]. URL: 
https://lex.uz/docs/5841077 (дата обращения: 05.03.2025). 

https://lex.uz/docs/5841077
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производства и сферы услуг, а также способствуют созданию новых рабочих мест. 
Увеличение доходов населения положительно сказывается на качестве жизни 
граждан, что стимулирует процессы урбанизации и концентрацию трудовых ресур-
сов в ключевых экономических зонах. 

Интеграционные процессы оказывают комплексное влияние и на миграцион-
ные процессы, трансформируя демографические структуры и социально-экономи-
ческие ландшафты. Либерализация пограничного контроля и упрощение визовых 
режимов создают благоприятные условия для трудовой миграции, способствуя ин-
тенсификации трансграничного перемещения рабочей силы. В частности, значи-
тельное число узбекских граждан устремляется на заработки в соседние государ-
ства, что приводит к существенным демографическим сдвигам. С одной стороны, 
такие миграционные потоки предоставляют экономические возможности для ми-
грантов и их домохозяйств, стимулируя повышение уровня жизни. С другой сто-
роны, массовый отток трудоспособного населения вызывает дефицит квалифици-
рованных кадров в ряде регионов, что негативно сказывается на экономическом 
потенциале и устойчивости местных сообществ. Таким образом, интеграция, не-
смотря на свои очевидные преимущества, несет и определенные риски, в свете чего 
данный процесс требует тщательного анализа для определения наилучших меха-
низмов управления миграционными потоками с целью минимизации негативных 
последствий и максимизации положительных эффектов для всех участников инте-
грационных объединений. 

Улучшение экономической конъюнктуры и создание новых рабочих мест  
в ходе интеграционных процессов могут существенно снизить миграционные 
настроения населения. Граждане будут склонны оставаться в стране, если увидят 
реальные перспективы для карьерного роста и личного благосостояния. Следует от-
метить, что успешная экономическая интеграция способствует не только увеличе-
нию ВВП и повышению уровня занятости, но и улучшению социального климата, 
что к тому же благоприятно сказывается на демографических показателях. 

В условиях отсутствия прямого выхода к Мировому океану, подобно другим 
государствам региона, Узбекистан обладает значительным потенциалом для опти-
мизации экспортных возможностей через развитую транспортно-логистическую 
инфраструктуру Центральной Азии. Для успешного внедрения новой экономиче-
ской стратегии, ориентированной на интеграцию в глобальные цепочки поставок, 
Узбекистану необходимо активизировать межгосударственные отношения с сосед-
ними странами. В частности, следует сосредоточиться на решении актуальных про-
блем, связанных с международной торговлей, транспортными перевозками и ко-
операцией в различных отраслях экономики. Реализация данного подхода  
не только способствует улучшению экономической ситуации в стране, но и укреп-
ляет региональные интеграционные процессы, создавая новые перспективы  
для взаимовыгодного сотрудничества. 

Эффективная региональная интеграция представляет собой стратегический 
вектор, способствующий формированию устойчивой демографической динамики 
и повышению качества жизни в Центральной Азии. Научные работы авторитетных 
исследователей, таких как А. А. Мигранян [7], Г. И. Осадчая [8], С. В. Рязанцев [9–
12], Г. А. Погосян [13] и ряда других подтверждают значимость межрегионального 
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сотрудничества в контексте решения актуальных демографических вызовов, вклю-
чая регулирование уровня рождаемости, оптимизацию продолжительности жизни 
и обеспечение миграционной стабильности. Эти исследования демонстрируют, 
что интенсификация межгосударственного взаимодействия создает благоприят-
ные условия для гармоничного демографического развития, а также способствует 
систематическому обмену передовыми практиками и научными достижениями. 

В монографии «Интеграционные процессы в Евразийском экономическом со-
юзе: социально-демографические аспекты» [14] представлен всесторонний анализ 
влияния процессов интеграции в ЕАЭС на демографические тренды стран-участ-
ниц. Исследование акцентирует внимание на ключевых детерминантах, способ-
ствующих усилению межгосударственного взаимодействия и стабильности насе-
ления. Авторы подчеркивают, что дальнейшее развитие интеграционных инициа-
тив может стать мощным инструментом для повышения социальной сплоченности 
и обеспечения устойчивых демографических трендов в регионе. 

Интеграционные процессы в Центральной Азии оказали существенное воздей-
ствие на демографическую обстановку в данном регионе. Экономическое объеди-
нение способствовало росту миграционных потоков как внутри государств, так  
и между ними. Многие жители региона стали искать более выгодные экономиче-
ские перспективы за пределами своих государств, что привело к изменению демо-
графической ситуации. Рост трудовой миграции также способствовал формирова-
нию новых сообществ и интенсификации культурного обмена, что равным образом 
повлияло на социальную структуру и культурные традиции территории. 

Кроме того, интеграционные процессы в регионе благоприятствовали разви-
тию инфраструктуры и повышению качества жизни населения, что отразилось  
на демографических показателях, включая уровень рождаемости. На 1 января  
2025 г. численность постоянного населения Узбекистана достигла 37 млн 543,2 тыс. 
человек6. Таким образом, рост населения за 2024 г. составил 2%, или 743,4 тысячи 
человек. Однако, несмотря на позитивные тенденции, необходимо учитывать  
и возможные негативные последствия интеграционных процессов. В частности, су-
ществует риск вымирания отдельных этнических групп и утраты культурной иден-
тичности в условиях усиливающейся мобильности населения. Эти факторы тре-
буют тщательного анализа и разработки соответствующих мер для сохранения 
культурного разнообразия региона. 

В отличие от начального этапа интеграции, современная парадигма акценти-
рует внимание не только на институционализации многосторонних отношений, 
но и на существенном углублении экономического взаимодействия. Ключевыми 
аспектами такого процесса являются синхронизация логистических инфраструк-
тур, модернизация транспортных систем, устранение барьеров для взаимной тор-
говли и свободного передвижения трудовых ресурсов [6]. Важно подчеркнуть, что 
активное сотрудничество в области цифровых технологий и инноваций 

 
6 Демография. Основные демографические показатели // Национальный комитет Республики Уз-

бекистан по статистике : [сайт]. URL: https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography (дата обращения: 
05.03.2025). 

https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography
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содействует укреплению интеграционных связей и повышению конкурентоспо-
собности участников этого процесса. 

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза оказывает заметное 
влияние на демографическую ситуацию в Узбекистане. Упрощение условий  
для трудовой миграции и облегчение доступа узбекских граждан к рынкам труда 
стран-участниц союза способствуют увеличению числа граждан, работающих  
за пределами своей страны. Что, в свою очередь, может привести к значительным 
изменениям в структуре населения, как в самой стране, так и в принимающих госу-
дарствах. 

Трудовая миграция обеспечивает важный источник дохода для семей, остав-
шихся в Узбекистане, активизируя экономическое развитие и повышая уровень 
жизни. В то же время массовый выезд рабочей силы может создать проблемы – де-
фицит квалифицированных кадров и снижение рождаемости, что в долгосрочной 
перспективе способно негативно сказаться на демографической ситуации. 

В Республике Узбекистан, как стране, отправляющей мигрантов, проводится 
определенная работа по совершенствованию данной сферы. Например, воплоща-
ется в жизнь Стратегия Нового Узбекистана на 2022–2026гг., в которой предусмот-
рены различные мероприятия, направленные на поднятие государства на каче-
ственно новый уровень развития (документ утвержден Указом Президента Респуб-
лики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60)7. 

В данной Стратегии, основанной на принципе «Государство для человека», 
определены семь ключевых направлений, включающих 100 стратегических целей 
на ближайшие пять лет. Основной целью Стратегии является укрепление, развитие 
и процветание узбекского народа. В документе учтены важнейшие мировые тен-
денции – цифровизация, усиление роли гражданского общества, при этом особое 
внимание уделяется уязвимым категориям населения. 

Реализация Стратегии потребует принятия дополнительных нормативно-пра-
вовых актов, создания инновационных механизмов и институтов, трансформации 
существующих структур. Важными аспектами будут внедрение современных тех-
нологий и новаторских решений, постоянное повышение информированности 
населения о проводимых преобразованиях, передовых практиках и успешном 
опыте. 

Одно из семи направлений Стратегии, озаглавленное «Подход к глобальным 
проблемам на основе национальных интересов», включает в себя цели 79–88, каса-
ющиеся решения глобальных вызовов, таких как экологические проблемы, терро-
ризм, коррупция, миграция, искоренение бедности и борьба с пандемиями8. Это 
направление предполагает разработку и внедрение мер, направленных на эффек-
тивное решение указанных проблем с учетом приоритетов и интересов государ-
ства. 

Во главу угла Стратегии был выдвинут основной принцип «Государство для че-
ловека». В цели 86 «Обеспечение осуществления безопасной, организованной  

 
7 О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. Указ Президента Республики Уз-

бекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 // Законодательство Узбекистана : [сайт]. URL: 
https://lex.uz/docs/5841077 (дата обращения: 05.03.2025). 

8 Там же. 

https://lex.uz/docs/5841077
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и законной трудовой миграции, а также ведение эффективной миграционной по-
литики» раздела VI «Подход к глобальным проблемам, исходя из национальных ин-
тересов» Узбекистан выделил дальнейшее развитие международного сотрудниче-
ства в борьбе с незаконной внешней трудовой миграцией и торговлей людьми как 
одно из главных направлений. 

Кроме того, были определены следующие основные задачи: 
1) подготовка граждан к работе за границей через обучение профессиям и ино-

странным языкам, системное и оперативное внедрение мер по выдаче международ-
ных сертификатов, подтверждающих профессиональную квалификацию; 

2) расширение практик финансовой и социальной поддержки трудовых ми-
грантов, в том числе страхование их жизни и здоровья; 

3) реинтеграция возвращающихся с трудовой миграции, включая обеспечение 
их занятости, повышение профессиональной квалификации и поддержку предпри-
нимательских инициатив; 

4) обучение не менее 300 тысяч граждан, желающих работать за границей, про-
фессиям и иностранным языкам; 

5) организация безопасной и упорядоченной трудовой миграции для более чем 
400 тыс. граждан, оказание адресной помощи в защите прав работников за грани-
цей9. 

В качестве логического продолжения к сказанному выше Указом Президента 
Республики Узбекистан были утверждены Стратегия «Узбекистан-2030» и поста-
новление «О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии «Уз-
бекистан-2030» в 2023 г. В Стратегии развития Нового Узбекистана обозначены сто 
целей, распределенных по пяти приоритетным направлениям. Из них 44 направ-
лены на создание достойных условий для реализации потенциала каждого гражда-
нина. 

В разделе «5.1. Реформы, направленные на проведение открытой, прагматич-
ной и активной внешней политики» в 95-й цели предусмотрено «совершенствова-
ние системы внешней трудовой миграции, оказание всестороннего содействия 
гражданам, осуществляющим трудовую деятельность за рубежом». В этом контек-
сте запланированы следующие меры: 

1) увеличение числа соглашений с зарубежными странами по вопросам трудо-
устройства; 

2) организация системы профессионального обучения и трудоустройства граж-
дан в 2 тыс. зарубежных компаний, совместно с иностранными партнерами, в рам-
ках государственного частного партнерства; 

3) реинтеграция граждан, вернувшихся из трудовой миграции, включая обес-
печение их занятости, повышение квалификации и стимулирование предприни-
мательской активности; 

 
9  О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. Указ Президента Республики 

Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 // Законодательство Узбекистана : [сайт]. URL: 
https://lex.uz/docs/5841077 (дата обращения: 05.03.2025). 
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4) дальнейшее развитие международного сотрудничества в борьбе с нелегаль-
ной внешней трудовой миграцией и торговлей людьми10. 

Среди основных факторов, способствующих предотвращению миграционных 
проблем, является решение вопросов занятости населения в стране. Для улучшения 
механизмов трудоустройства на свободные и квотируемые рабочие места, а также 
для стимулирования эффективных форм самозанятости в Узбекистане ежегодно 
разрабатываются специальные государственные проекты и программы. 

В данной связи проводится масштабная работа по созданию достойных усло-
вий жизни для граждан, улучшению бизнес-климата и обеспечению занятости че-
рез социально-экономическое развитие. Внимание уделяется поддержке актив-
ного предпринимательства, внедрению инновационных идей и раскрытию созида-
тельного потенциала населения. Примером таких инициатив служит программа 
«Каждая семья – предприниматель», которая направлена на вовлечение семей  
в предпринимательскую деятельность и создание новых рабочих мест11. 

Дополнительно стоит отметить, что реализация этих программ не только со-
действует улучшению уровня жизни, но и способствует развитию местных сооб-
ществ, снижению социального напряжения и укреплению экономики страны в це-
лом. Следовательно, комплексный подход к вопросам занятости – важный шаг  
в решении проблемы миграции и создании устойчивого будущего для Узбекистана. 

С учетом накопленного опыта и сложностей, возникающих в ходе переговоров 
между странами-участницами, интеграция в Центральной Азии, скорее всего, бу-
дет реализовываться в виде многостороннего партнерства. Это может открыть но-
вые возможности для сотрудничества в сфере образования, здравоохранения и со-
циальных программ, что также важно для стабилизации демографической ситуа-
ции в Республике Узбекистан. 

Таким образом, интеграция с ЕАЭС не только оживляет экономические связи, 
но и вносит коррективы в демографические процессы, требуя от государства адап-
тации к современным реалиям, как в плане миграционной политики, так и в во-
просах социальной поддержки населения. 

 
Заключение 
После распада Советского Союза страны СНГ столкнулись с множеством слож-

ных проблем, среди которых миграция играла ключевую роль. Экономические 
трудности, политическая нестабильность и социальные изменения привели к зна-
чительному росту миграционных потоков. Это повлияло на демографическую ситу-
ацию как в государствах, откуда уезжали люди, таких как Узбекистан, так и в тех, 
куда они прибывали, включая Россию. 

Миграционные процессы, выступая в качестве ключевого фактора региональ-
ной интеграции, требуют комплексного подхода к управлению  

 
10 О Стратегии «Узбекистан-2030». Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г.  

№ УП-158 // Законодательство Узбекистана : [сайт]. URL: https://lex.uz/ru/docs/6600404 (дата обраще-
ния: 05.03.2025). 

11  О реализации программы «Каждая семья-предприниматель» Постановление Президента Рес-
публики Узбекистан, от 07.06.2018 г. № ПП-3777 // Законодательство Узбекистана : [сайт]. URL: 
https://lex.uz/ru/docs/3772866 (дата обращения: 05.03.2025). 

https://lex.uz/ru/docs/6600404
https://lex.uz/ru/docs/3772866
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и межгосударственному взаимодействию в рамках Содружества Независимых Го-
сударств. В последние годы Узбекистан под руководством Президента Ш. Мирзие-
ева интенсифицировал свои усилия по углублению интеграционных связей, как  
на региональном уровне, так и в контексте участия в международных организа-
циях, таких как ЕАЭС, ШОС. Данная стратегия способствовала созданию новых 
возможностей для развития торгово-экономических отношений и модернизации 
социальной инфраструктуры, что, в свою очередь, может оказать положительное 
влияние на снижение уровня миграции и повышение качества жизни населения. 

Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве ха-
рактеризуются выраженной экономической доминантой, что обусловлено стрем-
лением стран региона к повышению уровня конкурентоспособности в условиях 
глобализации. Однако для эффективного решения проблем, связанных с мигра-
цией населения, необходимо учитывать не только экономические, но и социаль-
ные, культурные и институциональные аспекты. Успешная интеграция мигрантов 
требует комплексного подхода, включающего решение вопросов занятости, обра-
зования и социальной поддержки. Это позволит создать благоприятные условия 
для стабильного социально-экономического развития как в Узбекистане, так и  
в других странах Центральной Азии. 

В рамках ЕАЭС и иных региональных форматов интеграция представляет со-
бой важный инструмент для улучшения демографической ситуации и стимулиро-
вания экономического роста. Однако для достижения стабильных и устойчивых ре-
зультатов необходимо продолжать работу по созданию благоприятных условий  
для мигрантов и их семей, а также развивать межгосударственное сотрудничество 
в различных сферах. Только комплексный и системный подход позволит обеспе-
чить гармоничное и устойчивое развитие региона в долгосрочной перспективе. 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы: 
1. Распад Советского Союза как значимое геополитическое событие привел  

к масштабным миграционным процессам в странах СНГ. В результате наблюдались 
значительные изменения в демографических характеристиках населения, в том 
числе в возрастной структуре, этническом разнообразии и уровне урбанизации. 
Экономические последствия включали трансформацию рынка труда, изменение 
спроса на рабочую силу и рост неформальной занятости. Социально-экономиче-
ская ситуация в государствах постсоветского пространства претерпела значитель-
ные изменения, что потребовало адаптации существующих институтов и разра-
ботки новых стратегий управления демографическими процессами. 

2. Миграция представляет собой ключевой фактор интеграции, требующий 
комплексного подхода в управлении и межгосударственного сотрудничества  
на различных уровнях. Эффективная миграционная политика необходима для ми-
нимизации негативных последствий данного процесса и обеспечения возможно-
стей для наиболее полной реализации потенциала, заложенного в миграционных 
потоках. В этом контексте интеграция мигрантов в принимающие общества стано-
вится приоритетной задачей, требующей координации усилий как на националь-
ном, так и на международном уровнях. Комплексный подход к управлению мигра-
цией предполагает разработку и реализацию стратегий, направленных на адапта-
цию мигрантов, их интеграцию в социально-экономическую и культурную среду 
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принимающих стран, а также на обеспечение прав и свобод всех участников ми-
грационного процесса. 

3. Региональные интеграционные объединения – ЕАЭС и ШОС – комплексные 
механизмы, способствующие углублению торгово-экономических связей и укреп-
лению социальной стабильности. Эти механизмы имеют потенциал для снижения 
уровня миграции и повышения качества жизни населения за счет синергетиче-
ского эффекта от координации экономической и социальной политики. В рамках 
таких интеграционных объединений происходит институционализация механиз-
мов сотрудничества, что позволяет более эффективно решать задачи экономиче-
ского развития и социальной интеграции. Таким образом, региональные интегра-
ционные процессы выступают важным инструментом для обеспечения устойчи-
вого развития и повышения благосостояния населения. 

4. Экономическая составляющая, несомненно, является фундаментальным 
элементом современных интеграционных процессов, однако для их эффективной 
реализации необходимо учитывать многофакторную природу взаимодействия, 
включая социальные и культурные аспекты. В частности, вопросы занятости, обра-
зования и социальной поддержки требуют тщательного анализа и комплексного 
подхода, поскольку они оказывают непосредственное влияние на устойчивость  
и динамику интеграционных инициатив. 

Сформулируем следующие предложения: 
1. Необходимо углублять и расширять интеграционные процессы на регио-

нальном уровне – в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС). Особое внимание следует уделить созда-
нию условий для легальной и безопасной миграции. Следует выработать комплекс-
ные механизмы регулирования миграционных потоков, которые должны учиты-
вать правовые, экономические и социальные аспекты. Это необходимо для устой-
чивого развития и стабильности в регионе. 

2. Разработка комплексных программ адаптации и социальной интеграции 
мигрантов и их семей крайне важна для снижения социальной напряженности  
и гармоничного включения таких групп в принимающее общество. В условиях гло-
бализации и роста числа прибывающих людей важно принимать стратегически 
обоснованные и научно подкрепленные меры. Эти меры должны минимизировать 
социокультурные различия и обеспечить равные возможности для всех. Про-
граммы обязаны учитывать специфику миграционных потоков, социально-эконо-
мические условия принимающего общества и индивидуальные потребности ми-
грантов. Такой подход создаст благоприятные условия для их успешной адаптации 
и интеграции. 

3. Для эффективного решения проблемы миграционного давления и повыше-
ния уровня жизни населения необходимо разработать и реализовать комплекс мер, 
направленных на создание новых рабочих мест, модернизацию образовательной 
системы и развитие социальной инфраструктуры. Это позволит не только стабили-
зировать демографическую ситуацию, но и будет способствовать устойчивому со-
циально-экономическому развитию региона. 

4. В эпоху глобализации и изменения миграционных потоков важно усилить 
международное сотрудничество в области миграционной политики. Это 
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взаимодействие должно основываться на принципах синергии и координации, 
чтобы эффективно обмениваться информацией и снижать риски, связанные с ми-
грацией. Для гармонизации миграционных потоков и устойчивого развития реги-
онов необходим комплексный подход, включающий внедрение инновационных 
стратегий управления миграцией. Основные задачи: 1) создать эффективные меха-
низмы обмена данными между странами, чтобы быстро реагировать на миграци-
онные вызовы; 2) разработать правовые нормы, регулирующие миграционные про-
цессы и защищающие права мигрантов; 3) интегрировать миграционную политику 
в стратегию устойчивого развития территорий, учитывая демографические, эконо-
мические и социальные факторы. Следовательно, укрепление международного со-
трудничества в сфере миграционной политики – важнейший фактор гармоничного 
и устойчивого развития регионов. 

5. Для повышения устойчивости и гармонизации социально-экономического 
развития региона необходимо стимулирование внутреннего экономического роста 
и социального прогресса в государствах-экспортерах трудовых ресурсов. Это даст 
возможность не только снизить миграционную активность, но и создать предпо-
сылки для повышения уровня жизни населения таких стран. В рамках данной стра-
тегии важно акцентировать внимание на реализации инициатив, направленных  
на модернизацию производственных мощностей, развитие инфраструктуры, улуч-
шение качества человеческого капитала и формирование эффективных механиз-
мов социальной защиты. Таким образом, только посредством системного и целена-
правленного воздействия на ключевые факторы внутренней экономической и со-
циальной среды можно обеспечить устойчивое развитие Центральной Азии в усло-
виях глобальной нестабильности и региональных вызовов. 
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Abstract. The article examines the impact of regional economic integration processes in the post-Soviet landscape 

on socio-demographic changes in the Republic of Uzbekistan. Attention is focused on labor migration as one of the key 
problems. After the collapse of the USSR, Uzbekistan became the main donor of labor migrants in the region, which influ-
enced the socio-demographic situation in the republic. Integration within the Eurasian Economic Union (EAEU) and  
the Shanghai Cooperation Organization (SCO) opens new economic horizons, contributing to the development of Central 
Asian countries, but also creates challenges for migration policy and social infrastructure. The article examines both pos-
itive and negative aspects of integration in the context of the labor market, quality of life and demographic indicators  
in the Republic of Uzbekistan and neighboring states. Simplification of the visa regime and opening of borders contribute 
to an increase in labor migration, which, on the one hand, creates new economic opportunities for the population, and  
on the other hand, can lead to a shortage of labor resources and a decrease in the birth rate in the country. The article 
emphasizes the need to adapt state policy to new realities, including measures to support labor migrants and improve  
the standard of living of the population. In addition, strategies aimed at improving social security and creating conditions 
for the return of migrants are considered. Integration within the EAEU and other regional formats seems to be an important 
step towards improving the demographic situation and economic growth in Central Asia. To achieve sustainable results, it 

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-18
https://www.elibrary.ru/gbnood
https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-5-80-81-100
https://www.elibrary.ru/hbmstr
https://doi.org/10.31857/S013216250006666-5
https://www.elibrary.ru/vnfyfr
https://www.elibrary.ru/umoytc
https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-440-6.2024
https://www.elibrary.ru/AXDMON
mailto:muattara161@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-1542-1425
https://doi.org/10.19181/demis.2025.5.2.6


ДЕМОГРАФИЯ РЫНКА ТРУДА • DEMOGRAPHICS OF THE LABOR MARKET                                                                                                                                                                                         

101 

is necessary to consider not only economic but also social aspects, which will create conditions for harmonious and stable 
development of the region in the future.  

Keywords: CIS, migration, labor migration, Uzbekistan, integration, EAEU, demographic processes, social policy, eco-
nomic cooperation 
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