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Рост благосостояния народа, увеличение народного богатства, повышение производительности труда 

явились главной целью экономической политики 1960-1970 гг.  Правительством принимались меры по 

повышению заработной платы, улучшению пенсионного обеспечения. В 1960 г. был произведен перевод 

рабочих и служащих на сокращенный рабочий день. Начиная же с  1967 г. рабочие и служащие были 

переведены на 5-дневную рабочую неделю. 

В 1961 году состоялся XXII съезд КПСС, который обозначил новый внутриполитический курс, 

направленный на «повышение материального благосостояния советского народа» [1, 142]. В современной науке 

определение «благосостояния» сводится к обеспеченности населения необходимыми материальными и 

духовными благами, т.е. предметами, услугами и условиями, удовлетворяющими определенные человеческие 

потребности [2, 83]. Экономисты же определяют уровень благосостояния людей, прежде всего, получаемыми 

ими доходами (обычно измеряется месячный доход), поэтому в перечень составляющих уровня жизни входят: 

реальные доходы населения; средняя и минимальная заработная плата работников; пенсии, пособия, стипендии 

и их соотношение с прожиточным минимумом. 

В исследуемый период, как отмечает занимавшийся изучением проблемы уровня доходов населения,  

В.А.Перцев, под влиянием международных тенденций в СССР также был обозначен курс на повышение 

благосостояния народа. В советском государстве достижение более высокого и равного материального 

положения народа предусматривалось обеспечить за счет соразмерного сочетания в социальной сфере 

материальных и морально-психологических факторов [12,  26]. Подконтрольность партийно-государственному 

аппарату всех сфер жизни и деятельности населения приводила к тому, что в советском обществе 

культивировалась идея о ключевой роли государства в обеспечении дальнейшего социального развития. 

Заботой государства становилось не только повышение размеров заработной платы, но и обеспечение граждан 

благоустроенным жильем, снабжение товарами, как повседневного спроса, так и  длительного пользования, 

создание условий для реализации творческих и культурных запросов населения [12, 27]. 1960-1970-е гг. это 

период, когда в Каракалпакстане, как впрочем, и в других республиках советского государства, шел активный 

процесс роста городского населения.  Население Каракалпакстана в эти годы состояло из 68% сельского 

населения, которое в большинстве своем не было охвачено паспортизацией [16, 73]. Большинство сельских 

жителей стремились перебраться в город. Обусловлено это было лучшими условиями жизни: лучше снабжение 

продовольствием и промышленными товарами, больше возможностей  приобрести  жилье, получить хорошее 

образование, найти работу. 

Переселившиеся в город, сельские жители сталкивались с различными проблемами, которые они 

стремились преодолеть и создать более комфортный и обустроенный повседневный быт. Достичь этого было 

возможно только с ростом материального достатка, а также обеспечением населения разнообразными 

потребительскими товарами и бытовыми услугами. Увеличение численности городского населения мы можем 

наблюдать из следующих данных, например, за период с 1964 по 1968 г. в города Каракалпакстана прибыло из 

сельских местностей 31608 человек. А из городов в сельскую местность убыло 2934 человек.  

Население республики было разделено на две природно-экономические зоны: северную и южную.  

Наиболее высокие темпы роста населения имела Северная зона, особенно левобережные районы. Это 

было обусловлено быстрыми темпами развития экономики этих районов: строительством железной дороги 

Чарджоу-Кунград, вводом в действие газовых магистралей, крупных промышленных предприятий. На севере 

республики возникли новые промышленные центры Нукус, Тахиаташ, Ходжейли, Кунград. Все это привело к 

усиленному оттоку сельского населения в города. Значительное уменьшение численности сельского населения 

Приморской зоны явилось прямым следствием сокращения за последние годы улова рыбы в районе Аральского 

моря. 

Южная природно-экономическая зона имела солидный избыток трудовых ресурсов. Трудоспособное 

сельское население Южной зоны почти не переезжало в другие районы. Оно связано было с лучшими по 

сравнениями с районами Северной зоны природно-климатическими условиями для ведения 

сельскохозяйственного производства и для жизни населения. 

В 1960 годы основным источником доходов населения советского государства являлась заработная плата. 

Заработная плата обеспечивала 75-80% всех денежных доходов рабочих [14, 1960]. 
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В 1960 годы были увеличены размеры заработной платы низкооплачиваемых работников, отменены 

налоги с заработной платы до 60 руб. в месяц и снижены на 40 % ставки налогов с заработной платы до 70 руб. 

в месяц. Повысилась заработная плата работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и общественного питания.  

Государственный бюджет республики Каракалпакстан  в 1965 году увеличился на 23 млн. руб. Денежные 

доходы населения республики только в 1965 г. возросли на 43 млн. руб. по сравнению с 1963 г. [8, 255]. 

Особенно большую роль сыграли  в повышении доходов населения экономические меры по подъему сельского 

хозяйства.  

В 1965 году произошло увеличение общественных фондов. Если в 1960 г. они составляли по стране 27,3 

млрд. руб., то в 1965 г. – 41, 5 млрд. руб. [8, 256]. За счет этих фондов содержались пенсионеры, учащиеся 

высших, специальных и профессионально-технических учебных заведений, учащиеся школ-интернатов, 

миллионы рабочих, колхозников, служащих их дети ежегодно отдыхали и лечились в санаториях, домах 

отдыха, пионерских лагерях, миллионы матерей получают пособия от государства. 

В 1965 году в республике получали пенсии 49 тыс. чел. из них более 21 тыс. – колхозники. На социальное 

обеспечение в республике было израсходовано около 9 млн. руб. В 1965 г. только выплата пособий и других 

пособий, а также стипендий учащимся увеличилась на 5,4 млн. руб. по сравнению с 1964 г. [8, 256]. 

В 1961 - 1965 гг. национальный доход увеличился на 32%, а во второй половине 1960-х гг. он вырос на 41 

% [10, 113]. 

В целом же по Узбекистану за 1959-1965 гг. национальный доход вырос более чем в 1,5 раза; заработная 

плата рабочих и служащих увеличилась на 32 %, а денежные и натуральные доходы колхозников – почти на 33 

%, минимальная зарплата рабочих и служащих была увеличена до 60 рублей в месяц, средняя 

заработная плата рабочих и служащих возросла на 26 процентов, доходы колхозников от 

общественного хозяйства увеличены на 42 процента, введена гарантированная оплата труда, 

понижен пенсионный возраст, установлена выплата пособий по болезни и нетрудоспособности 

членам колхоза [4, с.6].   

Национальный доход в республике к 1970 г. по сравнению с 1965 г. возрос на 58 %, а реальный доход 

населения республики на душу населения – на 38 %. Большое значение имело введение гарантированной 

оплаты труда в колхозах, единой системы пенсионного и социального обеспечения. Всем колхозникам, 

достигшим пенсионного возраста, с 1 января 1965 г.  стали выплачиваться пенсии из единого 

централизованного союзного фонда. На 1 ноября 1965 г. в Каракалпакстане более 21 тыс. колхозников 

получали пенсии, тогда как в 1963 году – всего 4560 человек [6, с.296] 

Одной из важнейших составляющих социальных программ начала 1970-х гг. являлась политика в области 

заработной платы. В конце 60-х и в 70-х годах меры по повышению оплаты труда осуществлялись 

применительно к отдельным отраслям и группам работающих без необходимого учета формирования системы 

заработной платы по народному хозяйству в целом. Следствием такого подхода стало значительное увеличение 

межотраслевых различий в оплате труда в ущерб внутриотраслевым, которые и являются важнейшей 

составляющей материального стимулирования работников, отражением их трудового вклада. 

В результате продолжавшегося в 70-х годах повышения минимальной заработной платы разница в оплате 

квалифицированного и малоквалифицированного труда сокращалась. Нарастали уравнительные тенденции в 

подходе к проблемам стимулирования. Это неизбежно влекло за собой искажение принципа распределения 

«каждому - по труду», нарушение принципов социальной справедливости. Поэтому уравнительные подходы в 

социальной политике как следствие ее отрыва от экономических основ превращались в свою 

противоположность, т. е. вели к усилению социальной градации, главным образом в сфере формирования 

доходов населения, в сфере распределения. 

В 1971 г. XXIV съезд КПСС провозгласил вновь рост благосостояния народа высшей целью 

экономической политики партии. Главным путем повышения доходов населения объявлялся рост оплаты по 

труду.  В период с 1971 по 1980 годы правительство провело ряд крупных мероприятий по повышению уровня 

материального благосостояния советских людей. «Рост экономической мощи Советского государства, - 

говорилось в Отчете ЦК КПСС XXVI съезду партии, - позволил выполнить в 70-е годы широкую программу 

подъема народного благосостояния. 32 миллиарда рублей было выделено на осуществление 

общегосударственных мероприятий по повышению заработной платы, пенсий, пособий и т.д. [11, с.33]. 

Заработная плата являлась главным источником доходов рабочих. Однако фонд потребления 

национального дохода распределялся между членами социалистического общества не только путем оплаты по 

труду, но и через общественные фонды потребления. Таким образом, реальные доходы трудящихся зависели не 

от одной номинальной зарплаты. В их росте большое значение имели выплаты и льготы, получаемые 

населением из общественных фондов потребления. За счет этих фондов обеспечивалось бесплатное 

образование, выплата пенсий, пособий, медицинская помощь и т. д.  

Поворот всей экономики страны к решению задач, связанных с повышением благосостояния народа, 

ознаменовала социально-экономическая программа, выработанная XXIV съездом КПСС. В Директивах съезда 

по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 гг. записано: «Главная задача 

пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем материального и культурного уровня жизни 
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народа на основе высоких темпов развития социалистического производства, повышения его эффективности, 

научно-технического прогресса и ускорения роста производительности труда» [17, с.249-250]. 

Рост денежных доходов способствовал повышению спроса на товары народного потребления, а также 

увеличению вкладов населения в сберегательные кассы. Общий объем розничного товарооборота 

государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, составил в 1970 г. 254 млн. руб. 

против 187,3млн. руб. в 1966 г. 

Увеличились вклады населения в сберегательные кассы — в конце 1970 г. они составили 37 млн. руб. 

Систематическое повышение пенсионного обеспечения в перио д строительства социализма и 

окончательного его завершения существенно улучшило материальное благосостояние трудящихся, 

содействовало в известной мере привлечению квалифицированных кадров в ведущие отрасли 

народного хозяйства.  

В целом по Каракалпакстану за  1965 - 1972 гг. количество пенсионеров но старости 

увеличилось с 10884 до 19129 человек, общая сумма назначенных месячных пенсий - с 390,3 тыс. 

до 882,5 тыс. руб., или возросла 6олее чем в два раза [4, с.31].
 
 

Пенсию получают и трудящиеся, имеющие по тем или иным причинам неполный рабочий 

стаж. При этом размер пенсий определяется пропорционально общему трудовому стажу. Только в 

Каракалпакии количество пенсионеров, получающих пенсии по - старости при неполном стаже на 

первое января 1972 г. составляет 6044 человека, общая сумма пенсий – на 229,6 тыс. руб.
 

Следующим видом социального обеспечения является пенсия по инвалидности труда, 

назначаемая при потере трудоспособности из -за трудового увечья, профессионального или общего 

заболевания.  

Всего пенсионеров по инвалидности из числа рабочих и служащих по республике на 1 января 

1971 г. числится 6415 человек, общая сумма назначенных им месячных пенсий составляет 197,7 

тыс. руб. На первое января 1973 года - 6920 человек, общая сумма - 214,4 тысячи рублей [4, с.32].  

Одно из главных условий, определяющих право на пенсию по инвалидности от общего 

заболевания - это общий трудовой стаж.  

Размеры месячных пенсий установлены (максимальные) по I группе инвалидности – 90 руб., 

по II 60 руб., по III - 40 руб. Минимальные размеры пенсий в I группе - 50 руб., II - 30 руб., III – 16 

руб. Согласно  Указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1973 года, значительно 

увеличены размеры пенсий инвалидам. Инвалидам III группы увеличен минимальный размер 

пенсии: инвалидам от общего заболевания от 16 до 21 рубля, инвалидам от трудового увечья или 

профзаболевания - с 21 до 25 руб. и т. д. Повышен и максимальный размер пенсии: для инвалидов I 

и II групп с 60 - 90 рублей до 120 руб., а для инвалидов III группы - с 40-45 рублей до 60 рублей [4, 

с.34]. На XXV съезде КПСС в 1976 г. говорилось: «Реальная обеспеченность доходов гарантируется 

сохранением стабильных государственных розничных цен на основные предметы потребления и снижением 

цен на отдельные виды товаров…. Это одно из завоеваний нашей плановой экономики, которая ограждена от 

влияния инфляции, охватившей все капиталистические страны». Действительно, цены на основные продукты 

питания не менялись долгие годы. В государственной торговле мясо с 1961 г. неизменно стоило 2 руб./кг, 

сливочное масло - 3,5-3,6 руб./кг, вареная колбаса -2,2-2,9 руб./кг, буханка черного хлеба - 18-20 коп., батон 

белого хлеба (300-400 гр.) - от 13 до 25 коп., литр молока - 30 коп., сахар-рафинад -1,04 руб./кг, яйца - 9 коп за 

шт. Но в большинстве районов страны мясо, масло, рыбу, овощи, фрукты и многое другое можно было 

приобрести лишь по ценам кооперативной торговли или колхозного рынка, превышавшим государственные 

цены в 2 раза и более. Поднимались и государственные цены на некоторые продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги. Дешевая продукция исчезала из ассортимента и заменялась другой, 

незначительно изменившейся, но гораздо более дорогой. По оценке ученых среднегодовая инфляция в 1970-

1985 гг. составила 4%, а поэтому реальная зарплата не только не выросла, но даже сократилась на 20%. 

Возможности легальных дополнительных заработков были крайне ограничены.  

В 1980 году были повышены минимальная зарплата, ставки и оклады среднеоплачиваемых рабочих и 

служащих во всех отраслях народного хозяйства. Среднемесячная заработная плата составила 168 руб. и 

увеличилась по сравнению с 1970 г. в 1,4 раза. Еще более высокими темпами росла оплата труда колхозников. 

Почти вдвое увеличились выплата и льготы из общественных фондов потребления. Повысились минимальные 

размеры пенсий рабочим, служащим и колхозникам, улучшены материально-бытовые условия участников 

войны, введены пособия на детей из малообеспеченных семей, увеличены стипендии студентам вузов, 

учащимся средних специальных учебных заведений, технических училищ, учащиеся первых пяти классов стали 

получать учебники бесплатно [6, с.303] 

В республике среднемесячная денежная заработная плата промышленно-производственного персонала 

составила в 1975 г. 142 руб. против 113 руб. 70 коп. в 1970 г., а зарплата персонала, занятого на строительно-

монтажных работах, за те же годы выросла со 161,9 руб. до 196,5 руб. Так, по трестам «Совхозводстрой», 

«Каракалпакводстрой» заработная плата рабочих в годы составила 180-190 руб., по строительным трестам № 

12, 166 и «Промжилстрой» - 130 - 150, а по управлению «Тахиаташгидрознергострой» -160 руб. Рабочим - 

строителям с 1 июля 1969 г. повышена была ставка в среднем на 18%. Таким образом, среднемесячная 
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денежная заработная плата одного работающего в народном хозяйстве, по сравнению с 1969 г., выросла в 1970 

г. на 7,5% [7, с.135]. 

Экономические проблемы в сочетании с демографическим положением выдвигали в разряд наиболее 

острых решение социальных задач. В Узбекистане сложился один из самых низких уровней жизни населения. 

По оценкам, в 1990 году совокупные доходы на уровне ниже прожиточного минимума имело около 70% 

населения Узбекистана и Каракалпакстана, в то время как в России и Украине - только порядка 30 % жителей. 

Узбекистан и Каракалпакстан не были в этом смысле исключением, где сырьевывозящий характер 

производства народного хозяйства оставался незыблемым. Однако в этот период обстоятельство требовало 

новшеств, которые ставили бы народнохозяйственный комплекс республики на более высокую ступень 

производства с тем, чтобы быть адекватным намечаемым ростам производства народнохозяйственного 

комплекса советской экономики. 

В этой связи 17 марта 1986 г. центром было принято постановление №340 «О мерах по ускорению 

экономического и социального развития Каракалпакской АССР», где предусмотренные планы развития 

народного хозяйства края на 1986-1990 гг. преимущественно носили односторонний характер и были связаны в 

основном с развитием сырьевывозящего характера производства [15, л.147]. 

Провозглашенный курс на постоянный подъем уровня народного благосостояния не согласовывался с 

тенденцией падения темпов роста реальных доходов на душу населения - с 33%, достигнутых к началу 1970-х 

годов, до 24% к 1975 году, 18% - к 1980 и 9% к 1985 г. [5, с.254]. 

В экономике стали усиливаться элементы стихийности, проявлялись ее «теневые» стороны, 

внушительных масштабов достигла спекуляция, покрывающая спрос на товары и услуги, которые не могли 

обеспечить государственные предприятия. Это вело к стихийному перераспределению национального дохода, 

оседанию в руках небольшой группы населения - деятелей «теневой» экономики - значительных денежных 

средств, обогащению этой группы за счет остальной части общества. 

В целом, говоря об уровне жизни городского населения республики в 1960-1980 годы, нужно отметить, 

что в публикациях и документах того периода, существовала склонность к завышению роста благосостояния, 

при этом умалчивались о реальных проблемах в социально-бытовой сферах. Основной акцент делался на 

сознательности советских тружеников, их прямой заинтересованности в результатах своего труда, 

добровольном стремлении в кратчайшие сроки построить «светлое будущее» [13, с. 447; 9, с. 263]. 

Социально-экономическое развитие республики Каракалпакстан в исследуемый период, уровень жизни 

населения республики в целом совпадал с уровнем жизни населения страны. Однако, проведенное 

исследование позволило конкретизировать ситуацию в регионе. Несмотря на негативные явления, уровень 

жизни в  республике в 1960-1980 годы повысился. Большую роль с улучшении условий жизни населения 

сыграли различные выплаты и льготы из общественных фондов потребления – бесплатное медицинское 

обслуживание, бесплатное образование, различные пенсии и пособия.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблемы уровня доходов населения, благосостояния народа в исследуемый 

период. Заработная плата являлась главным источником доходов. Также  формирование и развитие городов 

Каракалпакстана в ХХ веке, увеличение численности городского населения. Делается вывод что, говоря об 

уровне жизни городского населения республики в 1960-1980 годы, нужно отметить, что в публикациях и 
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документах того периода, существовала склонность к завышению роста благосостояния, при этом 

умалчивались о реальных проблемах в социально-бытовой сферах. 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Маджидова Р.У. 

УзГУМЯ 
  

Одним из рычагов регулирования поведения индивида и общества в целом является система духовно-

нравственных и социально-культурных ценностей, призванная обеспечить гуманное, созидательное начало в 

любого рода деятельности человека. Система духовно-нравственных и социально-культурных ценностей в 

сознании индивида выполняет функцию социокультурных установок, предопределяющих выбор человеком 

модели поведения.   

Анализ роли системы духовно-нравственных и социально-культурных ценностей в «процессах 

самовыражения человека в языке позволяет увидеть жизненную реальность радикальной оппозиции двух 

возможностей оценивания мира и самого себя в мире, категоризуемую в антиномии имен «Благо»/«Зло». 

Вместе с этим осознается нюансированный характер оценивания в дискурсивных пространствах по векторам 

априорности и апостериорности, субъектности и объектности. Это достигается при посредстве операторов 

речемыслительных процессов совмещения, сопоставления, подведения под известное и общее, сравнения, 

обобщения, столкновения смыслов при их формулировании и целенаправленном продвижении» [1, 12], что в 

совокупности свидетельствует «об аксиологичности человеческого сознания, его ориентации на выработанные 

обществом и принятые субъектом сознания ценности» [1, 16-17], имеющие свойство оцениваться по той или 

иной оценочной шкале: хорошо – плохо, можно – нельзя, положительно – отрицательно, разрешено – 

запрещено, необходимо – желательно, полезно – вредно и т.п.  

Исследованием ценностного мира, представленного системой ценностей и их социально-культурных 

взаимосвязей с реальностью в целом и обществом и личностью в частности, занимается наука аксиологии. 

Аксиология – наука, направленная на изучение и описание общечеловеческих основ жизнедеятельности 

человека в соответствии с социальной культурой и законами общества [2].  

Аксиологическая картина мира структурируется на базе ценностных ориентиров индивида и общества. 

Определяющими факторами «ценностной ориентации» человека являются способ удовлетворения 

потребностей и характер мотиваций к деятельности: «В векторе потребности ценность рассматривается с точки 

зрения способности человека осознать необходимость и целесообразность чего-либо, а также способов 

достижения данного необходимого и желаемого, определяющего интересы, целевые установки и средства их 

достижения. В связи с этим решается вопрос о функциональной структуре ценностного сознания: от 

потребности в соразмерной человеку картине мира – к чувственно-оценочному восприятию-переживанию в 

рамках глубинных мотиваций и к интеллектуальному констpуиpованию образа-понятия (ценности). 

Интегральной человеческой потребностью, ценностно обоснованной, признается потребность в соразмерном 

человеку образе мира как условию согласия с ним» [3, 8]. Человеку свойственно постоянно оценивать себя по 

каким-либо установленным в обществе шаблонам, принятым им за эталон. 

Представленные в виде ценностей фундаментальные нормы и достижения человечества лежат в основе 

конструирования бытия, помогают индивиду интегрироваться с социумом, в котором он проживает. Такие 

нормы регламентируют поведение человека в обществе, побуждая его действовать в очерченных обществом 

рамках, делать социально одобряемые поступки. Фундаментальные нормы и достижения человечества, таким 

образом, заложены в языковом сознании индивида и общества. 

Одной из основополагающих ценностей выступает человек и его жизнь, что является телесной ценностью. 

Однако, несмотря на то, что самым ценным считается для человека его жизнь, она не входит в категорию 

высших ценностей. К высшим ценностям относятся ценности, связанные с духовным миром личности и 

общества, например, духовность. Духовность –это духовно-нравственное качество, присущее как отдельно 

взятой личности, так и обществу, народу в целом.  

Как показывает анализ научной литературы по аксиологии, ценности классифицируются на: моральные 

ценности; правовые ценности; научные ценности; исторические ценности; социальные ценности; философские 

ценности и др.  

Ценности могут быть природными и приобретенными, культурными. В таком случае говорят о 

познавательных, утилитарных, этических, эстетических и др. ценностях. Все разновидности ценностей 

взаимосвязаны и составляют в совокупности определенную ценностную иерархию, в основании которой лежат 

базовые («вечные») ценности, означающие «то, что всего дороже для человека, то, за что он способен, в 

критической ситуации ценностного выбора, отдать все, что он имеет, даже свою жизнь» [1, 17]. К таким 

базовым ценностям относятся такие ценности, как свобода, истина, красота, справедливость, добро и польза и 

др.  

В целом, следует отметить, в основе разнообразия классификаций ценностей лежат разные подходы 

исследователей к выделению типов и видов ценностей, разные критерии. Исследуя природу и характер 


