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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тарихида 

иқтисодий соҳа ва унинг таркибий қисми бўлган молия ва пул муомаласи 

масаласи долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ҳар бир мамлакатнинг 

мавжуд маблағлари иқтисодий ўсишини таъминлашда пул ислоҳоти муҳим 

ўрин тутади. Советлар даврида ўтказилган пул ислоҳотлари, нафақат 

иттифоқ аҳолиси, балки Европа ва Осиёнинг бир нечта давлатлари 

ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, дунёдаги кучлар нисбатини шаклланишига ва 

жаҳоннинг геосиёсий ҳолатига бевосита таъсир кўрсатган эди. Эндиликда, 

дунё мамлакатларининг барқарор ижтимоий, иқтисодий ривожланишида 

халқаро ҳамкорлик дастурларининг аҳамияти катта бўлиб, 2015 йилда БМТ 

Бош Ассамблеясининг «2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш 

соҳасидаги мақсадлар»и шулар сирасидан муҳим аҳамият касб этади. 

Ҳозирда дунёнинг ривожланган халқаро илмий тадқиқот марказлари ва 

университетларида молия тизими ва пул муомаласини ўрганиш борасида бир 

қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, давлат бюджети, даромад ва 

харажат, пул бирликлари, пул ислоҳоти, инфляция жараёнлари, валюта 

сиёсати, кредит тизимининг мамлакат молия тизимига таъсири каби 

масалалар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари 

бўлган Berkley Roundtable on the International Economy (АҚШ), University of 

Cambridge (Англия), Centre for Economic Performance (London School of 

Economics) (Англия), University of Bristol (Англия), IESEG School of 

Management (Франция), Иқтисод ва молия институти (Россия) кабиларда 

алоҳида эътибор берилмоқда. 

Янгиланаётган Ўзбекистонда иқтисодиётни ривожлантириш ва пул 

ислоҳотини амалга ошириш, миллий валюта сиёсатини либераллаштириш, 

пул муомаласини янада такомиллаштириш юзасидан кўпгина тадбирлар олиб 

борилмоқда. «Иқтисодий ислоҳотларнинг пировард мақсади камбағалликни 

қисқартириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш. Ушбу стратегик мақсадларга 

ҳамма учун тенг имконият яратадиган юқори иқтисодий ўсиш ҳисобига 

эришиш назарда тутилади»1. Ўзбекистонда молия сиёсати ва пул муомаласи 

масаласининг тарихий таҳлили фан соҳасидаги асосий муаммолардан бўлиб, 

булар жумласига совет давлати пул ислоҳотларининг Ўзбекистон ижтимоий-

иқтисодий ҳаётига кўрсатган таъсири масаласини кўрсатиш, 1917-1970 

йилларда совет ҳокимиятининг пул ислоҳотлари ва Ўзбекистон аҳолисининг 

ижтимоий ҳаётини аниқ ва изчиллик билан манбалар асосида ёритиб бериш 

илмий аҳамиятга эга ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сон 

«Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-

тадбирлар тўғрисида»ги фармонлари, 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3272-сон 

 
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ 

сўзи, 2020 йил 30 декабрь, №276 (7778). 



«Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида», 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сон «Фанлар академияси 

фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва 

молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 

қарорлари ва тизим фаолиятини такомиллаштиришга оид ҳуқуқий-меъёрий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот 

иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг 1. «Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига 

мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Молия соҳаси тарихи 

тарихшунослик фанида энг кам ўрганилган йўналишлардан бири 

ҳисобланади. Жумладан, совет даврида амалга оширилган пул ислоҳотлари 

ва унинг ўзига хос жиҳатлари, натижалари таҳлилига бағишланган ишлар 

кўлами ҳам унчалик катта эмас. Мавжуд адабиётларни уч гуруҳга ажратган 

ҳолда ўрганиш мақсадга мувофиқ. 

1. Совет даври адабиётлари. 

2. Мустақиллик даврида нашр этилган тадқиқотлар. 

3. Хорижлик муаллифларнинг асарлари. 

Биринчи гуруҳга оид адабиётлар гуруҳида, жумладан, Туркистонда пул 

муомаласи масаласи В.Русинов ва М.Марковичлар тадқиқотида ўрин олиб, 

пулнинг турлари, унинг иқтисодиётни ривожлантириш ёки инқирозли 

ҳолатни келиб чиқишидаги ўрни, Туркистон ва Бухоро бозорларида 

пулларнинг қўлланиш кўлами, қадрсизланиш сабаблари ёритилади1. ХХ 

асрнинг 20-40-йилларида ушбу масала билан шуғулланган И.О.Шлейфер, 

Д.А.Лоевецкий, Г.А.Марьяхин, Э.З.Атлас, А.Д.Гусаков, Г.А.Козлов, 

И.Димшиц, В.Славний, Г.П.Косяченко каби тадқиқотчиларнинг ишларида2 

совет давлати пул сиёсати муаммолари, пул ислоҳотини ўтказиш билан 

боғлиқ чора-тадбирлар, валюта сиёсати масалалари ўрин олган. Шунингдек, 

С.П.Фортинский, В.Батирев, А.Лузиков, Л.А.Рубанов, И.Т.Спасский, 

В.С.Куликов, Ф.Расулов, В.Муродхўжаев каби муаллифларнинг совет пул 

 
1 Русинов В. Наше денежное обрашение // Народное хозяйствоТуркестана. – 1919 год, 22 июнь. – №11; – С. 

3-5; Маркович М. Золотая валюта в наши дни // Народное хозяйство Туркестана. – 1919 год, 9 ноябрь. – 

№31. – С. 1-3; Ўша муаллиф: Наши Туркестанские боны // Народное хозяйство Туркестана. – 1919 год, 16 

ноября. – С. 1-2; Днипров А. Налоговая политика и денежное хозяйство // Народное хозяйство Туркестана. – 

1919 год, 21 декабрь. – №37, – С. 1-3; Андреевич П. Финансы Туркестана // Народное хозяйство Туркестана. 

– 1920 год, 15 январь. – С. 23-24.  
2 Шлейфер И.О. Денежная реформа. – М., 1924. – 70 с; Лоевецкий Д. Валютная политика СССР. – М., 1926. 

– 28 с.; Денежное обращение и кредитная система Союза ССР за 20 лет. – М.: Госфиниздат, 1939. – 348.; 

Атлас Э.З. Очерки по истории денежного обрашения в СССР (1917-1925). – М.: Госфиниздат, 1940. – 248 с.; 

Гусаков А.Д. Очерки по денежному обращению России. – М., 1946. – 124 с.; Козлов Г.А. Теория денег и 

денежное обращения. – М.: Госфиниздат, 1946. – 296 с.; Дымшиц И., Славный В. Историческая реформа 

1947 г. и отмена карточек на продовольственные и промышленные товары //Советские финансы. – 1947. – № 

12. – С. 15-21; Косяченко Г.П. Советская денежная реформа // Народное хозяйство СССР. – 1948. – № 2. – С. 

107-125 и др. 
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тизими ва унинг аҳоли ижтимоий ҳаётига таъсири ҳақидаги йирик асарлари1 

ҳам муҳим аҳамиятга эга. Совет давлати пул монополиясининг моҳияти ва 

тамойиллари, бозор муносабатларидан социалистик хўжалик бошқарувига 

ўтилиши масалалари К.А.Диденко, А.Т.Махарадзе, И.П.Айзенбергларнинг 

тадқиқотларида2 иқтисодий нуқтаи назардан таҳлил қилинган. 

Иккинчи гуруҳ тадқиқотларида мустақиллик йиллари Ўзбекистонда илм-

фан ривожи учун кенг имкониятлар яратилиши, шунингдек, бозор 

муносабатларига ўтилиши муносабати билан иқтисодиётга кучли эътибор 

қаратилиши боис, пул муомаласи, кредит ва молия масалаларига доир қатор 

ишлар кўплаб нашр этилди3. Уларда пул назарияси, пулларнинг келиб чиқиш 

тарихи ва моҳияти, унинг вазифалари, кредит моҳияти, инфляция ҳамда 

унинг шакллари ва турлари, юзага келиш сабаблари, инфляциянинг 

ижтимоий оқибатлари каби масалалар таҳлил этилади. 

Учинчи гуруҳ ишлар орасида россиялик мутахассислар томонидан пул 

муомаласи ва ҳозирги замон шароитида уларнинг моҳияти, сохта пуллар 

муаммоси, инқироз ва инфляция, пул ва кредит тизими атрофлича 

ўрганилган бўлиб4, булар жумласига С.С.Родионов, Ю.А.Бабичева, 

Т.Я.Сокольников, А.В.Егоркин, Г.Вермуш, И.Шешеро, Т.Царевская, 

 
1 Фортинский С.П. Описание советских монет за период с 1921 по 1952 г. // Труда ГИМ. – 1955. – Вып. 

XXV. – Ч.1. – С. 132-184; Батырев В. Денежное обращения в СССР. – М.: Госфиниздат, 1959. – 159 с.; 

Лузиков А., Советский рубль. – Калининград, 1960. – 32 с.; Рубанов Л.А. Деньги и денежная система СССР. 

– Минск, 1961. – 34 с.; Спасский И.Т. Русская монетная система. – Л., 1970. – 256 с.; Денежное обращение и 

кредит СССР. – М.: Финансы. 1976. – 366 с.; Денежное обращение и кредит СССР (под ред. проф. А.Я. 

Ротлейдера). – М., Финансы, 1979. – 320 с.; Куликов В.С. Финансы и дальнейший подъем благосостояния 

советского народа. – М.: Финансы, 1979. – 160 с; Расулов Ф. Рост доходов и покупательской способности 

населения Узбекистана // Экономика и жизнь. – 1966. – № 2 февраль. – С. 76-79; Муратходжаев В. 

Хозяйство и денежное обращение // Экономика и жизнь.  – 1966, февраль. – № 2. – С. 9-12; Ўша муаллиф: 

Добрые приметы // Экономика и жизнь. – 1968. – № 12. – С. 22-24; Карнаухова Е. Экономическая реформа в 

сельском хозяйстве и товарно-денежных отношения // Экономика и жизнь. – 1967. – № 8. – С. 6-17. 
2 Диденко К.А. Денежная реформа в СССР в 1947 г и ее влияние на дальнейшее развитие народного 

хозяйства: Автореф. дисс… канд. экон. наук. – М.: МГУ, 1953. – 21 с.; Махарадзе А.Т. Денежные реформы в 

СССР (1922-1924 гг. и 1947 г.): Автореф. дисс…канд. экон. наук. – Москва: ИЭАН СССР, 1953. – 22 с.; 

Айзенберг И.П. Развитие валютной системы Советского Союза: Автореф. дисс... докт.экон.наук. – Москва, 

1960. – 34 с.; Пулатова М., Переход Туркестанской АССР к новой экономической политике (1921-1922): 

Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Ташкент, 1968.– 18 с.; Насриддинов М., Местные бюджеты и их роль в 

хозяйственном и культурном строительстве: Автореф. дисс... канд. экон. наук. – Тошкент, 1975. – 22 с.; 

Водомеров Н.К. Непосредственно общественное социалистическое производство и деньги: Автореф. дисс... 

канд. экон. наук. – М., 1980. – 24 с. 
3 Султонов О., Мўминов М. Мустақиллик ва пул ислоҳоти. – Тошкент: Меҳнат, 1992. – 186 б.; Набихўжаев 

А., Инфляция қисқариб бормоқда // Иқтисод ва ҳисобот. 1995. – №7. – Б. 7-8.; Rashidov O.Y., Toymuhamedov 

A.R. Karlibayeva R.X. Pul muomalasi, kredit va moliya. – Toshkent.: TDU, 2005. – 204 b.; Шодмонов Ш.Ш. 

Романовский Т.М., Теория денег. – Ташкент: ТГЭУ, 2007. – 164 c.; Rashidov O.Yu., L.I. Alimov, 

Toymuhamedov,  R.R. Tojiyev, Pul, kredit va banklar. – Toshkent, 2011. – 218 b. va boshqalar.  
4 Родионов С.С., Бабичева Ю.А. Денежно-кредитное регулирование капиталистической экономики. – М.: 

Финансы и статистика, 1991. – 176 с.; Сокольников Т.Я. Новая финансовая политика: на пути к твердой 

валюте. – М., 1991. – 336 с.; Егоркин А.В., О сущности денег в современных условиях // Деньги и кредит. – 

1991. – № 3. – С. 28-33; Вермуш Г. Афёры с фальшивыми деньгами. – М.: Международные отношение, 1992. 

– 107 с.; Шешеро И. Беседа об инфляции // Бизнес и банк. – 1992. – № 18. – С.28; Русский рубль. Два века 

истории. XIX-XX вв. – М., 1994. – 336 с.; Царевская Т. Хроника одной реформы // Знание-сила.  – 1997. – № 

1 – С. 99-104; Денежная реформа 1947 года: реакция населения по документам из «Особых папок» Сталина 

// Отечественная история. – 1997. – № 6. – С. 134-140; Голанд Ю. Кризисы разрушившие НЭП. Валютное 

регулирование в период НЭПа. – М., 1998. – 154 с.; Рязанов В.Т. Экономическое развитие России: реформы 

и российское хозяйство XIX-XX вв. – СПб, Наука, 1998. – 796 с.; Чуднов И.А. Теория и практика денежных 

реформ в СССР: Автореф. дисс... докт. экон. наук. – М., 2005. – 42 с. 



Ю.Голанд, В.Т.Рязанов, И.А.Чуднов кабиларнинг изланишлари киради. 

Совет даври пул ислоҳотлари муаммосига нафақат Россия, балки АҚШ ва 

Англия каби давлатлар мутахассислари ҳам эътибор қаратди. ХХ асрнинг 40-

йилларининг иккинчи ярмида совет пул кредит тизими масалалари 

жаҳоннинг йирик сиёсатчилари, иқтисодчилари томонидан маълум даражада 

ўрганилди. Булар сирасига, Г.Хэзлитт1, Р.Манделл2, Р.В.Дэвис ва 

А.Ноувлар3, Р.Хатчингс, Г.Гроссман, Баумол, Н.Эберштадт, Д.Бойлларни4 

киритиш мумкин. 

Хулоса қилиб айтганда, совет давлатининг иқтисодий ислоҳоти ва 

молиявий сиёсати, хусусан, Ўзбекистонда пул муомаласи, асосан, иқтисодчи, 

сиёсатчи ва бошқа мутахассисларнинг эътиборидан жой олган бўлиб, 

алоҳида ва яхлит ҳолатда муаммонинг тарихий таҳлили амалга оширилмаган. 

Бу эса, фан соҳасида танланган диссертация мавзусининг долзарблигини 

кўрсатади. 

Тадқиқот мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Қарши давлат университети илмий тадқиқоти ишлар режасига мувофиқ 

№ОТ-Ф8-002 «Ҳозирги замон цивилизациясининг инсон ижтимоий 

қиёфасига таъсири» (2007-2011 йй.) номли фундаментал тадқиқот доирасида 

бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади 1917-1970 йилларда Ўзбекистонда совет 

ҳокимиятининг пул ислоҳотлари натижалари ва унинг аҳоли ижтимоий 

ҳаётига кўрсатган таъсирини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида молия сиёсатининг 

Туркистон АССР, БХСР ва ХХСР молия тизимига қўлланилишини таҳлил 

қилиш; 

1922-1924 йилларда совет давлатида амалга оширилган пул ислоҳоти ва 

унинг ўлка пул муомаласига таъсирини ёритиб бериш; 

1925-1940 йилларда Ўзбекистон аҳолиси ижтимоий ҳаётига совет 

молиявий тизимининг таъсирини кўрсатиб бериш; 

Иккинчи жаҳон уруши йилларида молиявий ҳаётнинг издан чиқиши ва 

Ўзбекистон иқтисодий аҳволини очиб бериш; 

уруш йиллари аҳоли ижтимоий ҳаётининг ёмонлашувини таҳлил этиш; 

 
1 Hazlitt H. Lenin Was Right // Newsweek. – 1947. – 22 September. Hazlitt H. Must We Subsidize Socialism? // 

Newsweek. – 1947. – 24 November. Hazlitt H. Can We Buy Off Communism//Newsweek. – 1947. – 15 December. 
2 Keep John L.N. Last of the empires. A. history of the Soviet Union 1945-1991. – Oxford, 1995. – P. 23.; Mundell 

R.A. Reconsideration of the Twentueth Century // Nobel Memorial Prize Lecture 1999, December 8.  
3 Davies R.W. The development of the Soviet budgetary system. – Cambridge, 1958. – Р. 360.; Jasny N. Soviet 

inductrialisation 1928-1952. – Chicago, 1961. – Р. 237.; Nove A. En economic history of the USSR. – London, 

1969. – 416. 
4Hutchings R. Soviet economic devolopment. – Oxford, 1971. – 314 р.; Grossman G. The «Second Economy» of 

the USSR// Problems of Communism. – 1977. Sept-Oct. – P. 25-40; Baumol W.J. Enterpreneurship: Productive, 

Unproductive and Destructive // Journal of Political economy. 1990. – Vol 98. – №5; Eberstadt N. The poverty of 

communism. – New Brunswick. London, Transaction piblishers, 1990. – 317 р.; Boyle D. Money Changers: 

Currency Reform from Aristotle to E-Cash. – Stylus Pub., 2002. – 274 p.  
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совет давлатининг 1947 йилги пул ислоҳоти ва унинг республика 

аҳолиси турмушига таъсирини очиб бериш; 

1961 йилда амалга оширилган совет пул ислоҳотининг моҳиятини 

асослаб бериш; 

Ўзбекистон аҳолиси ижтимоий ҳаётидаги муаммоларни очиб бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 1917-1970 йилларда Ўзбекистонда 

совет ҳокимиятининг пул ислоҳотлари ва аҳоли ижтимоий ҳаёти олинган. 

Тадқиқотнинг предметини совет ҳокимияти амалга оширган пул 

ислоҳотлари, унинг Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий ҳаётига кўрсатган 

таъсири ва оқибатлари таҳлили ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда хронологик ва қиёсий таҳлил, 

анализ ва синтез, тизимлаштириш ва статистик таҳлил каби усуллардан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

совет ҳокимиятининг дастлабки молия-пул сиёсати даврида кузатилган 

молиявий тақчиллик ва пул муомаласининг издан чиқиши, асосан, 

национализация, кадрлар, солиқ соҳаларидаги муаммоларга боғлиқ эканлиги 

ва бу ўз навбатида, Туркистон, Бухоро, Хоразм республикаларининг 

ижтимоий-иқтисодий ҳаётига салбий таъсир кўрсатганлиги очиб берилган; 

янги иқтисодий сиёсат шароитида Ўзбекистонда бозор муносабатлари 

ривожига 1922-1924 йиллардаги пул ислоҳоти маълум даражада ёрдам 

берганлиги, лекин иқтисодиётни марказлаштириш сиёсати оқибатида, 

қишлоқ хўжалигида товар танқислиги, нарх-навонинг ошиши, рубль 

курсининг ўзгариб туриши кабилар деҳқонлар қатлами норозилигига сабаб 

бўлганлиги очиб берилган; 

1948-1960 йиллар оралиғида иқтисодий ўсиш шароитида пул муомаласи 

маҳсулот, иш ва хизмат баҳосининг тушиши каби муаммоларни келтириб 

чиқарганлиги, бундай берқарор вазият, ўз навбатида, аҳоли ижтимоий 

турмушининг оғирлашувига олиб келганлиги далилланган; 

1960-йилларда ўтказилган пул ислоҳоти республика иқтисодиётининг 

«турғун» инқирозига маълум даражада таъсир кўрсатиб, бунинг натижасида, 

савдо инқирози, маҳсулот таннархининг ошиши, чайқовчилик каби 

муаммолар шаҳар ва қишлоқ аҳолиси турмуш даражасининг пасайишига 

олиб келганлиги далилланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

совет ҳокимияти даврида Туркистон, Бухоро ва Хоразм 

республикаларида пул бирликлари ва пул муомаласи ҳолати, унификация 

жараёни ва тангаларнинг қоғоз пулларга алмаштирилиши тарихий 

ҳужжатлар асосида далилланган; 

Ўзбекистон тарихида совет давлатининг пул ислоҳотига оид сиёсати ва 

унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатларига оид маълумотлар олий таълим 

соҳасида Ўзбекистон тарихи фанига киритилган; 

Ўзбекистонда совет даврида амалга оширилган пул ислоҳотлари ва 

унинг натижалари бўйича Ўзбекистон тарихини ўқитиш учун амалий таклиф 

ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган. 



Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Ўзбекистон Миллий архиви 

(ЎзМА) фондлари, кенг кўламдаги илмий, тарихий асарлар, статистик 

ҳужжатлар, даврий матбуот материалларидан фойдаланилганлиги, 

шунингдек, диссертация мавзуси бўйича асосий натижалар республика ва 

хориж илмий нашрларида, конференцияларда муҳокама қилингани, илмий 

натижаларнинг эса ваколатли давлат тузилмалари томонидан тасдиқлангани 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти совет ҳокимиятининг пул ислоҳотлари ва 

Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий ҳаётига оид жиҳатларни аниқлашга 

хизмат қилувчи назарий-методологик хулосаларни мукаммаллаштириши 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти унда ўз аксини топган 

назарий хулосалар, амалий таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистонда пул 

муомаласини йўлга қўйиш ва ривожлантиришга қаратилган ижтимоий-

сиёсий, иқтисодий тадбирларни ташкил этиш, пул кредит ва банк иши 

бўйича ўқув машғулотларида, Ўзбекистон тарихидан ўқув қўлланма, 

дарсликлар ва монографиялар тайёрлашда фойдаланиш мумкинлиги билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 1917-1970 йилларда 

совет давлатининг пул ислоҳотлари ва Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий 

ҳаёти бўйича ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида: 

совет ҳокимиятининг дастлабки молия-пул сиёсати даврида кузатилган 

молиявий тақчиллик ва пул муомаласининг издан чиқиши, асосан, 

национализация, кадрлар, солиқ соҳаларидаги муаммоларга боғлиқ эканлиги 

ва бунинг натижаси Туркистон, Бухоро, Хоразм республикаларининг 

ижтимоий-иқтисодий ҳаётига салбий таъсир кўрсатганлигига оид 

маълумотлардан бакалавриат йўналишида ўтиладиган «Иқтисодиёт 

таълимотлар тарихи», «Пул ва банклар», «Пул, кредит ва банклар» каби 

фанларни ўқитишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 23 июндаги 89-03-2374-сон 

маълумотномаси). Натижада, талабаларда 1917-1970 йилларда Ўзбекистонда 

давлат молия сиёсатининг аҳоли ижтимоий ҳаётига таъсири, пул муомаласи 

ва молиявий инқирозлар тўғрисида билимларни мустаҳкамлашга хизмат 

қилган; 

1948-1960 йиллар оралиғида иқтисодий ўсиш шароитида пул муомаласи 

маҳсулот, иш ва хизмат баҳосининг тушиши каби муаммоларни келтириб 

чиқарган ҳамда 1960 йилларда ўтказилган пул ислоҳоти республика 

иқтисодиётининг «турғун» инқирозига маълум даражада таъсир кўрсатиб, 

бунинг натижасида, савдо инқирози, маҳсулот таннархининг ошиши, 

чайқовчилик каби муаммолар шаҳар ва қишлоқ аҳолиси турмуш 

даражасининг пасайиши билан боғлиқ илмий хулосалардан И-ОТ-2019-26 

рақамли «Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага 

Ўзбекистон халқининг қўшган ҳиссаси тўғрисида мультимедиа комплексини 

яратиш» мавзусидаги инновацион лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон 
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Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 24 

февралдаги 89-03-769-сон маълумотномаси). Натижада, Ўзбекистон 

тарихини совет давлати пул сиёсатининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётга 

кўрсатган таъсирига оид маълумотлар билан тўлдирган; 

янги иқтисодий сиёсат шароитида Ўзбекистонда бозор муносабатлари 

ривожига 1922-1924 йиллардаги пул ислоҳоти маълум даражада ёрдам 

берган, лекин иқтисодиётни марказлаштириш сиёсати оқибатида, қишлоқ 

хўжалигида товар танқислиги, нарх-навонинг ошиши, рубль курсининг 

ўзгариб туриши кабилар деҳқонлар қатлами норозилигига сабаб бўлганлиги 

каби хулосалардан Қашқадарё вилояти телерадиокомпаниясининг «Олтин 

воҳа» теледастури эшиттиришини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон 

миллий телерадиокомпаниясининг 2020 йил 8 сентябрдаги 04-15/2375-сон 

маълумотномаси). Натижада, кенг жамоатчиликка 1920-30- йилларда 

Ўзбекистонда амалга оширилган пул ислоҳотлари билан боғлиқ холис 

билимлар беришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 19 та 

илмий-амалий анжуманлар ва конференцияларда, шу жумладан, 2 та халқаро 

конференциялар (Россия) ва 17 та республика конференцияларида 

апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 23 та илмий иш эълон қилинган. Шундан, Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация 

комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш 

тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатида 19 та мақола, жумладан, 18 таси 

республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан 

иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 147 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб, 

тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган, 

тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилиб, илмий натижалар ва амалий аҳамияти 

баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда 

назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот натижаларининг 

амалиётга жорий этилиши ва апробацияси бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Совет ҳокимиятининг 1917-1940 йиллардаги 

молия-пул сиёсати ва унинг ТАССР, БХСР, ХХСР ва ЎзССР иқтисодий-

ижтимоий ҳаётига жорий этилиши» деб номланган биринчи бобида совет 

ҳокимиятининг дастлабки йилларида молия сиёсатининг Туркистон АССР, 

БХСР ва ХХСР молия тизимига қўлланилиши, 1922-1924 йилларда совет 

давлатида амалга оширилган пул ислоҳоти ва унинг амалиёти, аҳоли 

ижтимоий ҳаётига совет молиявий тизимининг таъсири очиб берилган. 



Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида сиёсий вазият иқтисодий 

соҳани тўла издан чиқариб, молиявий ва пул муомаласининг инқирозига 

сабаб бўлди. Бу эса ўз ўрнида пул ислоҳоти заруриятини келтириб чиқарди. 

Совет давлатида пул ислоҳотини ўтказиш ҳақида биринчи марта 1918 йил 

май ойида Россия молиячиларининг биринчи съездида фикр билдирилади. 

Аммо Россияда бошланган фуқаролар уруши туфайли пул ислоҳоти амалга 

ошмай қолди. Совет давлати Муваққат ҳукумат томонидан чиқарилган 

Николай подшо пул белгилари, яъни «керенка»лар ўрнига янги совет пул 

белгиларини ишлаб чиқарди. Уруш туфайли уларни тўла алмаштириш 

имкони бўлмаса-да, совет пули «совзнаклар», «керенка»лар билан бирга 

бутун мамлакат ҳудудида тенг қўлланилди1. Туркистонда ҳам совет пуллари 

тарқатилди. 

Туркистон ҳукумати молиявий маблағларни жамлашда режасиз, 

иқтисодий қонуниятларга амал қилмаган ҳолда иш олиб борди. Бу эса 

давлатнинг молия соҳасида ягона тизим ишлаб чиқилмаганлигидан далолат 

беради. Ҳукумат имкон қадар молиявий маблағларни кўпайтиришга ҳаракат 

қилиб, пул маблағларини хусусий шахслар мулкини национализация қилиш 

эвазига кўпайтириш йўлини тутди. Туркистонда 1918 йили «Владимир 

Алексеев» саноат ва савдо ширкати, Мурғобдаги подшо ерлари, нефть ва 

тошкўмир саноати корхоналари, ўлкадаги барча типография ва 

литографиялар, Фарғона темир йўли давлат ихтиёрига ўтказилди2. 

1918 йил 19 февралда Туркистон Халқ Комиссарлари Кенгаши 

«туркбон» пулларини чиқариш ҳақида қарор қабул қилди. Туркбонлар 1918 

йилнинг апрелидан бошлаб чиқарилди. Туркбонларни тайёрлашда чой 

қоғозлари, «палов» таомида ишлатиладиган зарчува бўёғи ҳамда уйнинг 

томларини бўяйдиган бўёқлардан фойдаланилди. Пул қоғозлари сифатсиз 

тайёрланаётганлиги сабабли тезда ишдан чиқди. Масалан, Туркистонда 

«совзнак» пулларини туркбонларга алмаштирилаётганда уларнинг 13,5 фоизи 

умуман яроқсиз ҳолга келганлиги туфайли муомаладан чиқарилди3. 

Туркистон Республикаси ҳукумати қанчалик ҳаракат қилмасин, ўлкада 

кечаётган пул танқислигини тугатишга қодир эмас эди. 

1919 йил январга нисбатан 1920 йил июнда «туркбон»лар миқдори 25 

мартага, Тошкентда нарх-наво 78 мартага ортди. Демак, пул миқдорининг 

ўсишига нисбатан нархлар ошиши бир неча марта юқори бўлди. 1914 йили 1 

кг қўй гўшти Тошкентда 12 рубль бўлса, 1921 йили 625 рублга кўтарилди4. 

Бу кўрсаткичлар аҳолининг турмуш шароити кундан-кунга ёмонлашиб 

борганлигини кўрсатади. 

БХСРда пул муомаласи ўзига хос тарзда йўлга қўйилди. Бухорода совет 

ҳокимияти ўрнатилганлигига қадар пул бирликларининг 14 тури қўлланилса-

да, муомалада, асосан икки хил металл пуллар ишлатилди5. Биринчиси, олий 

 
1 Щелоков А.А. Монеты СССР. – М.: Финансы и статистика, 1989. – С. 10.  
2 Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркистане // Сборник документов. – 

Ташкент: Уз Гиз, 1947. – С. 169-185. 
3 Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА), Р-37-фонд, 1-рўйхат, 175-иш, 24-варақ.  
4 Ўз МА, Р-18-фонд, 2-рўйхат, 49-иш, 123-варақ. 
5 Ўз МА, Р-37-фонд, 1-рўйхат, 233-иш, 1-7-варақлар. 
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пробали «тилла», иккинчиси кумуш «тангалар» эди. Халқ оммаси орасида 

айниқса, «тангалар» кўп ишлатилди1. 

Бухоро Республикаси ҳукумати 1922 йилнинг 1 январидан матбаа 

усулида қоғоз пул чиқарди ва улар «танга» деб юритилди. Уларнинг нархи 

270 минг червонецга тенглаштирилган бўлса-да, пул қадрсизланиш 

жараёнининг кучайиши туфайли шу йилнинг апрелига келиб «танга» курси 

ноябрда 850 минг червонецга кўтарилди. 1922 йил декабрдан Бухорода 1000, 

2500, 5000 сўмлик қоғоз пуллар муомалага чиқарилиб, улар «сўм» деб 

аталди2. 

ХХСРда совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида Хива хони 

зарбхонасида зарб этилган «тилла», «пухта тилла», «кумуш танга», «пул», 

«фулус» деб номланган мис чақалар ҳамда Россия кредит билетлари ва 

кумуши муомалада бўлди. 1919 йилдан Хивада янги мис тангалар, ипак ва 

қоғоз пуллар чиқарилиб, ипак пуллар қиймати 1921 йил 2000 рублга чиқди3. 

Аммо Хоразм республикасининг янги пуллари бозорда етарли даражада қадр 

топмади. 

1922 йил 11 октябрда РСФСР ХКС томонидан давлат банкига 

«червонец» пулларини чиқариш ҳуқуқи берилди. Бир червонец олтин пул 7,7 

грамм тоза олтинга тенглаштирилди. Янги пул бирлиги «целковой» ва 

«червонец» деб номланди. «Целковой» сўзи рус халқи орасида бир рубль 

маъносида азалдан ишлатилиб келинган. Россияда «червонец» деб хорижий 

валюталарга нисбатан ишлатилган4. 

1922-1924 йилларда совет давлатининг пул ислоҳоти икки марта 

деноминация (пул қийматини ўзгартириш) шаклида амалга оширилди. 

Биринчи деноминация РСФСР ХКСнинг 1921 йил 3 ноябрдаги декретига 

мувофиқ ва 1922 йил 11 октябрда пул қийматини ўзгартириш орқали амалга 

оширилди. Пулларнинг номиналлари пасайтирилди. 1922 йили 10 минг 

рублликлар 1 рублга алмаштирилди. Иккинчи марта 1923 йили 1922 йилги 

100 рублликлар 1 рублга алмаштирилди5. 

Совет ҳукумати томонидан Ўрта Осиё республикаларида ягона пул 

тизимига ўтказиш юзасидан чора-тадбирлар олиб борилиб, бу жараёнлар 

1923 йилдан бошлаб юборилди. Ўрта Осиё Иқтисодий Кенгашининг 1923 

йил 17 апрель йиғилиши қарори билан Бухорода пул эмиссияси жорий 

йилнинг 1 майида тўхтатилди6. Аммо бу кўрилган тадбирларга қарамай 

Бухоро ва Хоразм пуллари тўла муомаладан чиқиб кетмади. Совзнаклар 

билан бирга Бухоронинг кумуш ва олтин тангалари, чегара ҳудудларда чет эл 

валюталари ҳам сақланиб қолди. 

1923 йил 1 январда муомаладаги 97 фоиз пуллар совзнак ҳиссасига 

тўғри келса, 3 фоизи червонецларга тўғри келди. Червонецлар дастлаб бир 

 
1 Ўз МА, Р-9-фонд, 1-рўйхат, 3219-иш, 10-варақ. 
2 Бухоро ахбори. – 1922, 10 декабрь. – №116. 
3 Ўз МА, Р-9-фонд, 1-рўйхат, 3219-иш, 11-варақ.  
4 Щелоков А.А. Монеты СССР. – С. 21. 
5 Денежное обращение и кредит СССР. Под ред. проф. А.Я. Ротлейдера. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 

С. 62. 
6 Ўз МА, Р-20-фонд, 1-рўйхат, 251-иш, 457-варақнинг орқаси. 



маромда чиқарилган бўлса, шу йилнинг август-сентябрь ойларида пул 

эмиссияси кўпайтирилди. 

Совзнакларнинг қадрсизланишидан, айниқса, қишлоқ аҳолиси жиддий 

зарар кўрди. Чунки червонецлар қишлоқларгача етиб келмаган эди. Шаҳар 

аҳолиси червонецларни кўпроқ ўз қўлларида тутиб туришга ҳаракат қилди. 

Қишлоқда товар айланиши жуда суст бўлиб, деҳқонларнинг қўлларидаги 

совзнакларни алмаштириб бериш юзасидан тадбирлар олиб борилмади. 

Натижада қишлоқ аҳолиси ўзларига керакли саноат маҳсулотларини харид 

қила олмадилар. Шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги иқтисодий алоқаларга дарз 

кетди. 

1924 йил 15 февралда совзнакларни чиқариш тўхтатилиб, ўрнига давлат 

хазина билетлари чиқарилди. 1 доллар 1,9 рублга тенг бўлди. Жорий йилнинг 

7 мартида совзнакларнинг тўла муомаладан чиқарилиши эълон қилинди1. 

1924 йил 4 майда совет ҳукумати Молия Халқ Комиссарлиги Ленинград 

зарбхонасига 1, 2, 3, 4, 5 тийинлик тангаларни зарб этиш бўйича кўрсатма 

берди. Янги тангалар ҳажми бўйича енгил, ўлчами кичик ва олтин ранг 

бўлиши лозимлиги талаб этилди. Мутахассислар Германия, Латвия, Литва ва 

Эстония каби давлатларнинг тангаларининг таркибини ўрганиб чиқди2. 

Совет молия сиёсати ўз ўрнида аҳоли ижтимоий ҳаётининг 

ёмонлашувига кучли таъсир кўрсатди. Туркистон, Бухоро ва Хоразм 

республикаларида пул муомаласининг издан чиқиши аҳоли учун жуда оғир 

ва мураккаб шароитларни юзага келтирди. Пахтанинг нархи тушиб, 

ғалланинг баҳоси эса қимматлашди. Пахта нархининг тушиши аҳоли турмуш 

шароитини оғирлаштирди. 1917 йил ва 1920 йилларда ўтказилган қишлоқ 

хўжалиги рўйхати маълумотларида таъкидланишича, Туркистоннинг 

Сирдарё, Самарқанд, Фарғона вилоятларидаги деҳқон хонадонининг 24,8 

фоизи иш ҳайвонига эга бўлмади3. 

Совет ҳокимияти даврида солиқ йиғимлари миқдорининг аҳоли жон 

бошига тўғри келиш кўрсаткичи йилдан-йилга кўтарилиб борди. Масалан, 

1913 йил аҳоли жон бошига шаҳарда 4 рубль 53 копеек,1924 йили 8 рубль 45 

копеек солиқ йиғилди4. Иш ҳақлари ҳам натура шаклида тўланиб, ишчи ва 

хизматчиларга деярли пул билан маош тўланмади. Совет давлатида 1918 йил 

28 фоиз иш ҳақлари натура шаклда бўлса, бу рақам 1921 йили 93 фоиз 

бўлди5. 

Ўзбекистон ССР ташкил топганда унинг аҳолиси 3963,3 минг киши 

бўлиб, ижтимоий гуруҳлар дифференциацияси ва мулкий табақаланишида 

жиддий ўзгаришлар юз берди. Ислоҳот арафасида қишлоқдаги камбағаллар 

Ўзбекистондаги барча деҳқонларнинг 76 фоизини ташкил этган бўлса, 1928 

йилга келиб 43 фоизга қисқарди. Бу даврда ҳам меҳнатга ҳақ тўлаш жуда 

 
1 Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1985. – С. 66.  
2 Глейзер И.М. Первые бронзовые монеты СССР // История СССР. – 1974. – №3. – С. 165. 
3 Материалы всероссийских сельскохозяйственных переписей. – 1917 и 1920, вып. 2. – С. 26; вып. 3. – 70. – 

Самарканд, 1925. 
4 Ўз МА, Р-95-фонд, 1-рўйхат, 116-иш, 5-6-варақлар. 
5 Дьяченко В.П. История финансов СССР. – М., 1978. – С.52. 
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паст даражада эди. 1926-1927 хўжалик йилида мавсумий мардикор 255 сўм 

21 тийин ҳақ олди1. 

1929-1930 хўжалик йилида халқ хўжалигининг деярли барча соҳаларида 

пул маблағларининг етишмаслиги оқибатида аҳвол анча оғирлашди. Иттифоқ 

нон бозоридаги танқислик ўз ўрнида Ўрта Осиё нон бозорига ҳам жиддий 

таъсир кўрсатди. Жорий йилнинг апрелида бу маҳсулот нархи тез кўтарилди. 

Аҳолига гўшт ва мева-сабзавот маҳсулотларини етказиб беришда ҳам 

қийинчиликлар келиб чиқди2. Саноат маҳсулотлари бозорида ҳам инқирозли 

ҳолатлар кузатилади. Халқ истеъмоллар молларининг ассортименти бир хил 

бўлиб, аҳолига керакли товарлар йўқ эди. 

Хуллас, совет давлатида амалга оширилган пул ислоҳотлари ва унинг 

аҳоли ижтимоий ҳаётига таъсирини ўрганиш натижасида шу нарса 

аниқландики, биринчидан, бунда совет ҳукумати манфаатларига 

мувофиқлаштирилиб, оддий халқ эҳтиёжи ҳисобга олинмади. Бу йиллардаги 

пул ислоҳотлари деноминация характерда бўлиб, муомалада аниқ бир пул 

бирлигини қўллашга эришилмади. Муомалада турли пул бирликларининг 

қўлланилиши иқтисодий тангликни кучайтирди. Бозорда маҳаллий 

айирбошлаш, натура етакчилик қилиб, қадрсиз пулнинг роли пасайиб борди. 

Диссертациянинг «Иккинчи жаҳон уруши йиллари ҳамда урушдан 

кейинги даврда совет давлати молия тизимидаги ўзгаришларнинг 

Ўзбекистон ижтимоий ҳаётида акс этиши» деб номланган иккинчи боби 

уруш йиллари молиявий ҳаётнинг издан чиқиши ва Ўзбекистоннинг 

иқтисодий аҳволи, совет давлатининг 1947 йили ўтказган пул ислоҳоти ва 

унинг аҳоли турмушига таъсири масалаларига бағишланган. 

Уруш давлат бюджетининг тўпланиши ва тақсимланишига жиддий 

таъсир этди. Маҳаллий бюджетларнинг харажат қисми балансини ушлаб 

туриш учун 1941 йилда Ўзбекистон ССР бюджетидан маҳаллий бюджетларга 

бериладиган ажратмалар суммаси камайтирилди. Молиявий ҳолат турли 

усуллар билан бюджет тушумларини кўпайтириш ҳамда ҳарбий соҳа билан 

бевосита ва билвосита боғлиқ бўлмаган йўналишларга маблағ ажратишни 

камайтиришни талаб этди. Ойлик маошларидан иқтисод қилиш мақсадида 

ташкилот, муассаса ва корхоналарда баъзи штат бирликлари тугатилди. 

Республикада 501 штат бирлигига эга 29 та ташкилот ва муассасалар 

тугатилди3. 

Ҳарбий харажатлар давлат бюджети даромадларининг қисқаришига 

сабаб бўлди ва кўпчилик саноат корхоналари ҳарбий маҳсулотлар ишлаб 

чиқаришга ўтказилиши билан даромад солиғидан озод этилди. Аксинча, 

аҳолидан тушадиган давлат даромадлари кўпайиб, жорий йилларга тааллуқли 

равишда бу 23,2 фоиздан 50,6 фоизга кўтарилди4. 

 
1 Джамалов О.Б. Социально-экономические предпосылки сплошной коллективизации сельского хозяйства в 

Узбекистане. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1950. – С. 35. 
2 Ўз МА, Р-1680-фонд, 4-рўйхат, 26-иш, 83-варақ. 
3 Ўз МА, Р-837-фонд, 32-рўйхат, 3521-иш, 90-варақнинг орқаси. 
4 Сабиров Х.Р. Из истории государственных финансов Узбекистана. – Ташкент: Наука, 1966. – С. 183-184. 



Уруш йиллари давлат бюджетининг харажат қисмининг таҳлили шуни 

кўрсатдики, иқтисоднинг саноат йўналишидан ташқари деярли барча 

соҳаларига ажратилган маблағлар камайган. 1941-1945 йилларда давлат 

бюджетининг 4,6 фоизи қишлоқ хўжалигига, 7,8 фоиз уй-жой қурилишига 

ажратилди1. Баъзи деҳқончилик экинлари етиштириш ишларида орқага 

кетиш ҳам кузатилади. Масалан, боғдорчилик экинларини экиш кескин 

камайди. 1945 йили 1940 йилга нисбатан ҳўл мева етиштириш 3 бараварга 

камайди2. Баъзи ҳолларда совет ҳукумати қишлоқ хўжалиги бўйича режага 

киритилган топшириқларни бажариш учун аҳолининг ёрдамчи 

хўжаликларида етиштирилган маҳсулотларни мажбуран тортиб олиш 

ишларини ҳам амалга оширди. Бу эса ўз ўрнида аҳоли моддий турмуш 

шароитига жиддий таъсир кўрсатди. 

Уруш йиллари совет ҳукуматининг молия соҳасида олиб борган сиёсати 

ўз ўрнида аҳоли ижтимоий ҳаётига салбий таъсир кўрсатди. Барча ишлар 

уруш талаблари ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб ташкил этилиб, 1941 йил 26 

июндан мамлакатда ишчи ва хизматчилар учун ишдан ташқари вақтда 

мажбурий ишлаб бериш жорий этилди ва катта ёшдагилар учун иш куни олти 

кунлик иш ҳафтасидан 11 соатгача узайтирилди. Меҳнат таътиллари бекор 

қилинди. 

Аёллар, қариялар ва болалар меҳнатидан кенг фойдаланилди. Мактаб 

ўқувчилари завод ва фабрикалар, қишлоқ хўжалиги ишларига кенг жалб 

этилди. 1940 йил саноат ишчилари орасида хотин-қизлар салмоғи 34,0 

фоиздан 1942 йили 63,5 фоизга ортди3. 

Пул муомаласида жиддий тақчиллик келиб чиқди. 1940 йили давлат 

билан аҳоли ўртасида тўлов оборотида жами пул массасининг 29 фозидан 

фойдаланилган бўлса, 1944 йилга келиб, бу 12 фоизни ташкил қилди. Аҳоли 

қўлида нақд пул маблағлари йўқлиги сабабли чакана савдо айланмаси 

йилдан-йилга камайиб борди. Уруш йиллари Ўзбекистонда мамлакатнинг 

бошқа ҳудудларига нисбатан чакана савдо товар айланмаси кескин қисқарди. 

Масалан, 1945 йили Ўзбекистонда аҳолига пахта матосининг сотилиш ҳажми 

1940 йилга нисбатан 2 мартага камайди4. Шунингдек, шу йиллари кондитер 

маҳсулотлари, чой, шакар, нон ва нон маҳсулотлари савдоси ҳам қисқарди. 

Аҳолига карточка бўйича тарқатилаётган озиқ-овқат ва саноат моллари 

эҳтиёжни қондирмади. Шунга мувофиқ, улар ўзларига керакли маҳсулотни 

«эркин» бозордан қимматига харид қилишга мажбур бўлди. Уруш шароитида 

«эркин» (колхоз) бозор ролининг ортиши «қора» бозорнинг ривожланишига 

имкон яратди5. 

 
1 Социально-экономическое развитие Узбекистана за годы Советской власти. – Ташкент: Узбекистан, 1984. 

– С 41. 
2 Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон Совет мустамлакачилиги даврида. 2 жилд. – Тошкент, 2000. – 

Б.448. 
3 Изменение классовой структуры общества в Узбекистане за годы советской власти. – Ташкент, 1984. – С. 

80. 
4 Ўз МА, Р-1619-фонд, 9-рўйхат, 236-иш, 50-варақ.  
5 Ўзбекистон Республикаси Давлат Бошқарув Академияси қошидаги «Ўзбекистоннинг энг янги тарихи» 

марказига Россия Федерациясидан олиб келинган архив материаллари: РГАЭ, 7733-фонд, 36-рўйхат, 1574-

иш, 80-варақ. 
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Совет давлатида пул ислоҳотини ўтказиш жараёни уруш йилларидаёқ 

яширин равишда бошлаб юборилди. 1944 йил якунида нақд пул маблағини 

камайтиришга ва давлат бозор фондларини кўпайтиришга йўналтирилган пул 

ислоҳоти ўтказилишига тайёргарлик бошланди. 

Совет давлатида урушдан кейин амалга оширилган пул ислоҳоти ҳам 

Европа давлатлари пул ислоҳотидан деярли фарқ қилмади. Бу даврда амалга 

оширилган пул ислоҳотлари конфискацион (мусодара) характерига эга 

бўлди. Яъни бу ислоҳотлар, асосан, оддий халқнинг зарарига ёки уларни 

талаш эвазига ўтказилди. Шунингдек, пул ислоҳоти Чехославакияда (1945 

йил октябрь), Венгрияда (1946 йил август), Болгарияда (1947 йил март), 

Руминияда (1947 йил август), Германияда (1948 йил 21 июнь) амалга 

оширилди1. 

Совет давлатида аҳоли бундай ислоҳотга тайёр эмас эди. 1947 йил 14 

декабрда СССР Министрлар Совети ва ВКП(б) МКнинг «Пул ислоҳотини 

ўтказиш ва озиқ-овқат ҳамда саноат молларига карточка тизимини бекор 

қилиш тўғрисида»ги қарори эълон қилинди2. Халқ истеъмоли товарлари 

нархи кўтарилди, ишчи ва хизматчиларнинг иш ҳақларида пасайиш 

кузатилиб, пул ислоҳотининг оғирлиги аҳоли зиммасига тушди. 

Пул ислоҳоти хабари савдо ҳажмининг ошишига сабаб бўлди. Масалан, 

1947 йил 12 декабрда Савдо министрлиги давлат манфаатларидан келиб 

чиқиб, баъзи маҳсулотларни сотиш лимитини камайтириш ҳақида кўрсатма 

берса-да, аммо Ўзбекистоннинг деярли барча ҳудудларида 14-15 декабрь 

кунлари ароқ-вино ва тамаки маҳсулотлари савдоси ниҳоятда кўтарилган3. 

Пул ислоҳоти тўғрисидаги қарорда ишчи ва хизматчиларнинг маошлари, 

нафақа ва стипендиялар миқдори оширилиши, ислоҳотлар жараёни аҳоли 

турмуш даражасига таъсир этмаслиги ҳақида гапирилса-да, амалда эса 

бошқача бўлди. Масалан, Ўзбекистонда ислоҳотдан кейинги йилларда турли 

кексалик нафақаларини тўлаш ишлари бир текис олиб борилмади4. 

Хуллас, совет давлати 1947 йили амалга оширилган пул ислоҳотига узоқ 

йиллар тайёргарлик кўрди. Бу пул ислоҳоти 1922-1924 йилларда ўтказилган 

пул ислоҳотидан, аввало, қисқа муддатда амалга оширилганлиги билан 

ажралиб турди. Пул ислоҳоти Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий ҳаётига 

ҳам жиддий таъсир кўрсатди. Бу, аввало, ижтимоий соҳа учун маблағ 

ажратиш, меҳнатга ҳақ тўлаш, аҳолини тураржой билан таъминлаш 

жараёнида кўзга ташланди. 

Диссертациянинг «Ўзбекистон ижтимоий ҳаётида 1961 йилда амалга 

оширилган совет пул ислоҳотининг ўрни ва унинг натижалари» деб 

номланган учинчи бобида 1961 йилда амалга оширилган совет пул 

ислоҳотининг моҳияти, Ўзбекистон аҳолиси ижтимоий ҳаётидаги 

ўзгаришлар таҳлил этилган. 

 
1 Эйдельнант А. Особенности денежных реформ после второй мировой войны // Советские финансы. – 1947. 

– №6.  
2 Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы и отмене 

карточек на продовольственные и промышленные товары». – Челябинск: ОГИЗ-Челябгиз, 1947. – С.1. 
3 Ўз МА, Р-837-фонд, 33-рўйхат, 3003-иш, 34-варақ. 
4 Ўз МА, Р-1619-фонд, 3-рўйхат, 521-иш, 44-64-варақлар.  



Совет даврида турли соҳаларни молиялаштириш, давлат солиқларини 

белгилашда ҳам тизимлаштирилган ҳолда сиёсат олиб борилмаганлиги 

оқибатида пул муомаласида кўп муаммолар келиб чиқди. Ҳукумат эса 

молиявий инқирозларини бартараф этиш учун пул ислоҳотини тез-тез 

ўтказишга мажбур бўлди. 

Давлат маблағларини тақсимлаш ва сарфлашда пала-партиш иш олиб 

борилди. Масалан, 1958 йили Ўзбекистонда иш ҳақи жамғармасидан 65 млн. 

рубль ортиқча сарф қилинган1. Республика иқтисодиётининг турли 

тармоқларига 

сарфланаётган маблағларни иқтисод қилиш тадбирлари деярли самара 

бермади. Ўзбекистонда 1960 йил режа бўйича қурилиш таннархини 6,44 

фоизга камайтириш мўлжалланган бўлса, ҳақиқатда шу йилнинг 9 ойи 

мобайнида бу 5,79 фоиз бўлди. Қурилиш ишлари 8,1 млн. рублга 

қимматлашган2. 

Пул ислоҳотини ўтказишга тайёргарлик ўта махфий ҳолатда 1958 

йилдаёқ бошлаб юборилди. 1960 йил 4 майда СССР Министрлар Советининг 

470-сонли «Нархларнинг миқёсини ўзгартириш ва ҳозирги вақтда муомалада 

бўлган пулларни янги пулларга айирбошлаш тўғрисида»ги қарори эълон 

қилинди3. 1961 йил 1 январда муомалага 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 рубль қоғоз 

пуллари ва 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ва 50 копеек ва 1 рубллик тангалар чиқарилди. 

Эски 10 рублга 1 рубль миқдорида алмаштирилди. Янги пуллар ўлчами 

олдингисига қараганда анча кичик бўлиб, юқори навли, юмшоқ қоғозга босиб 

чиқарилди. 1 рублнинг таркибидаги олтин миқдори 0,987412 грамм соф 

олтин миқдорига тенглашиши белгилаб берилди. Пул алмаштиришгача 1 

доллар 4 рублга тенг бўлса, янги пулда 90 тийин 1 долларга 

тенглаштирилди4. 

Ўзбекистон бўйича 1300 та пул алмаштириш пунктлари очилди. Пул 

айирбошлаш ва Давлат банки муассасаларида пулни қайта ҳисоблаш 

ишларига республика корхона, ташкилот ва муассасаларининг ҳисобчи, 

кассир ва бошқа ходимларидан 5 мингга яқин киши жалб қилинди5. 

1962 йил 13 августда Ўз ССР Министрлар Советининг «Фарғона, 

Бухоро, Сурхондарё вилоятлари ижроия комитетларининг пул муомаласига 

раҳбарлигининг қониқарсиз аҳволи тўғрисида»ги қарори қабул қилинди. 

Қарорда таъкидланишича, ушбу вилоятларда пулга бўлган эҳтиёж пул 

эмиссияси орқали қопланаётганлиги таъкидланади. Чунки бу вилоятларда 

товар айланиш ва аҳолига маиший хизмат кўрсатиш ишининг ривожланиши, 

аҳоли даромадининг ўсишидан орқада қолди6. 

Ижтимоий таъминот учун ЎзССР давлат бюджетидан жудаям кам 

маблағ ажратилди. Йиллар давомида ижтимоий соҳага бюджетдан 

ажратилаётган маблағлар деярли ўзгаришсиз қолди. Масалан, 1961 йил 

 
1 Ўз МА, Р-837-фонд, 38-рўйхат, 9274-иш, 183-варақ. 
2 Қизил Ўзбекистон, 1961, 6 январь.  
3 Ўз МА, Р-837-фонд, 39-рўйхат, 5-иш, 192-варақ. 
4 Злобин М. Сўм таркибидаги олтиннинг миқдори // Қизил Ўзбекистон.– 1960, 29 ноябрь. 
5 Пул қандай айирбошланади // Қизил Ўзбекистон. – 1960, 23 декабрь.  
6 Ўз МА, Р-837-фонд, 39-рўйхат, 1052-иш, 34-варақ. 
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давлат бюджет харажатларининг 7,8 фоизи, 1963 йил 8,1 фоизигина ушбу 

соҳага тўғри келди. Кўп болали ва ёлғиз оналар учун бюджет харажатлари 

миқдори ҳам жуда кам бўлди. Жорий йилларга тааллуқли равишда бу 3,5 ва 

3,7 фоизни ташкил этди1. Бу рақамларни аҳоли сонининг ўсиши билан 

таққосий таҳлил этилса, ҳақиқий аҳвол кўзга ташланади. 

Ўзбекистон молиявий сиёсати ўз ўрнида аҳолини тураржой билан 

таъминлашда ҳам ўз аксини топди. Уй-жой ва коммунал хўжалиги ишини 

қай даражада ташкил этилиши аҳоли турмуш даражасини белгиловчи асосий 

мезонлардан бири бўлиб, муайян давлатнинг ижтимоий-иқтисодий соҳадаги 

сиёсатининг асл моҳиятини ўзида акс эттиради. Қишлоқ аҳолисини тураржой 

билан таъминлаш масаласи айниқса кескин бўлиб, совет давлати ушбу 

муаммога етарли эътибор берилмай келди. Қишлоқ уй-жойлари ҳеч бир 

лойиҳаларсиз қурилиб, унда, асосан, ибтидоий усуллардан фойдаланилган. 

Сифатли қурилиш материаллари ишлатилмаганлиги сабабли тезда 

фойдаланишга яроқсиз ҳолга келган. 

Аҳоли қўлидаги пул маблағларини банкларга жалб этишда тураржой 

қурилиши кооперативлари муҳим роль ўйнади. Бу турдаги кооперативларни 

ташкил этиш ҳам давлат, ҳам аҳоли учун фойдали эди. Аммо Ўзбекистонда 

кооператив тураржой биноларини бунёд этиш иши қониқарсиз аҳволда 

бўлди. Масалан, 1967 йил Ўзбекистонда кооператив қурилиш режаси фақат 

46 фоизга бажарилди. Республиканинг Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари 

ҳамда Қорақалпоғистон АССРда уй жой қурилиши кооперативлари умуман 

тузилмади2. 

Хуллас, совет давлатида мамлакатдаги иқтисодий тангликни бартараф 

этиш, пул маблағи тақчиллиги, пул қадрсизланиши ва унинг оқибатида юзага 

келиши мумкин бўлган муаммоларни олдини олиш мақсадида тез-тез пул 

ислоҳоти ўтказиб турилди. Хусусан, ХХ асрнинг 60-йилларида амалга 

оширилган пул ислоҳоти аввалгиларидан тубдан фарқ қилди. Ушбу 

ислоҳотлар тўғрисидаги маълумотлар ўта сир тутилиб, юз берган жараёнлар 

ислоҳот сифатида ҳам талқин этилмади. Пул ислоҳотларини ўтказишда совет 

давлати томонидан жуда катта миқдорда маблағлар сарфланди. 

Ислоҳотлардан сўнг иқтисодий ўсиш суръатлари кўзга ташланса-да, аммо 

аҳолининг ижтимоий-маиший турмуш шароити оғирлигича қолиб кетаверди. 

Айниқса, қишлоқ аҳолисининг турмуши ночор бўлиб, уларда нақд пуллар 

тақчиллиги кучли эди. 

ХУЛОСА 

«Совет ҳокимиятининг пул ислоҳотлари ва Ўзбекистон аҳолисининг 

ижтимоий ҳаёти» мавзусини тадқиқ этиш натижасида қуйидаги умумлашган 

хулосаларга келинди: 

 
1 Советский Узбекистан за 40 лет. – Ташкент, 1958. – C.35-36. 
2 Муратходжаев В. Некоторы вопросы укрепления денежного обращения // Экономика и жизнь. – Ташкент, 

1968. – №6. – С. 38. 



1. Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида иқтисодий инқироз 

туфайли молия-пул тизимининг издан чиқиши, миллий валютага 

ишончсизлик, бир вақтда турли пул бирликларининг муомалада бўлиши янги 

пул бирликларини муомалага чиқариш заруриятини келтириб чиқарди. Совет 

ҳукумати томонидан муомалага чиқарилган пуллар «совзнак» деб номланиб, 

аммо мамлакатда бошланган фуқаролар уруши туфайли уларни эски пуллар 

билан тўла алмаштириш имкони бўлмади. «Совзнаклар»нинг «керенка»ларга 

нисбатан қадри жуда паст баҳоланиб, кўпчилик улар билан савдо қилишни 

хоҳламади. Туркистон Республикаси Россия давлатининг асосий таркибий 

қисми бўлганлиги боис, ўлкада ҳам совет пуллари кенг қўлланилди. 

2. Совет ҳокимиятининг тажрибасизлиги, давлат органларининг 

мустаҳкам эмаслиги, пул қадрсизланишининг кучайиши, пулга 

муҳтожликнинг ортиши турли пул бирликларининг муомалага 

чиқарилишига, тартибсиз молия-пул тизимига кенг йўл очди. Жумладан, 

Туркистон Республикаси ҳукумати ўз пул бирликлари, яъни 

«туркбон»ларини муомалага чиқарди. Ушбу пул эмиссияси йилдан-йилга 

мисли кўрилмаган даражада ортиб борди. Бундан ташқари «туркбон»ларнинг 

сифати жуда паст бўлиб, уларни тайёрлашда оддий қоғоз ва бўёқлардан 

фойдаланилди. 

3. 1922-1924 йилларда совет давлатида амалга оширилган пул ислоҳоти 

деноминация (пул қийматини ўзгартириш) характерига эга бўлди. Янги пул 

бирлигини номлаш юзасидан қатор фикрлар илгари сурилиб, муҳокамалар 

натижасида янги пулни «целковой» ва «червонец» деб номлашга 

келишилади. Бундай номларнинг қўйилишида турли омиллар ҳисобга 

олинди. Россияда «червонец» хориж валюталарига нисбатан ишлатилиб, 

кишилар онгида мустаҳкам олтин маъносида сақланган. Аммо совет 

давлатида пул ислоҳоти натижасида жорий этилиши лозим бўлган ягона пул 

бирлиги ўрнига хилма-хил пуллар муомалада сақланиб қолди, натижада 

молиявий тизимнинг барқарорлашиши ва пул муомаласининг 

нормаллашиши қийинлашди. Совет давлатининг деярли барча ҳудудларида 

валюта «эркин» бозори авж олиб, пул соҳасидаги чайқовчилар кўпайди. 

4. Ўрта Осиёда червонец рублларнинг тарқалиш жараёни жадал 

ривожланган бўлса-да, аммо уларнинг роли турли ҳудудларда турлича бўлди. 

Хусусан, баъзи бозорларда бу пулларнинг қадри кўтарилса, бошқа бозорда 

пасайди. Туркистон бозорларида червонецлар фақат пул муомаласи 

воситасига айланиб, пул вазифасини бажариш даражасига чиқмади ва улар 

қимматбаҳо қоғозлигича қолди ҳамда червонецлардан асосан йирик товар 

айланмаларида фойдаланилди. Шунинг учун ҳам червонецларнинг расмий 

курси эркин биржа курсларидан фарқ қилмади. Червонецлар кўпинча 

шаҳарда қўлланилиб, қишлоқларгача етиб келмаганлиги сабабли аҳоли 

муомалада асосан «совзнак»лардан фойдаланди. 

5. Совет ҳукуматининг Ўрта Осиё республикаларини ягона пул тизимига 

ўтказиш тадбирлари ушбу республикаларнинг иқтисодий салоҳиятини 

бирлаштириш тадбирлари билан биргаликда олиб борилди. Таҳлиллар 

шундан далолат берадики, бу республикалар орасида, айниқса, Хоразмда 
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молиявий муаммолар кескинлашиб, давлат бюджети мавжуд бўлмаганлиги 

боис, иқтисодий инқироз туфайли пул муомаласи бутунлай издан чиққан ва 

соҳалар фаолиятини йўлга қўйишда ҳеч бир ҳисоб-китобларга амал 

қилинмай, эҳтиёжга қараб катта миқдорда пул ишлаб чиқарилган. 

6. Бухоро Республикаси иқтисодий ҳаётидаги иқтисодий барқарорлик 

пул муомаласининг мустаҳкамланишига ижобий таъсир кўрсатди. 

Бухоронинг кумуш ва олтин пуллари нафақат Ўрта Осиё республикалари 

бозорларида, балки қўшни Афғонистон, Эрон каби давлатларнинг савдо 

муносабатларида ҳам қадри баланд бўлди. Бухоро пулларининг кенг 

муомалада бўлишининг бир қатор омиллари мавжуд эди. Хусусан, совет 

давлатининг Шарқ давлатлари билан олиб борилаётган савдо алоқалари, 

асосан, олтин ҳисобидалиги, олтинга бойлик жамғармасининг асосий 

шаклларидан бири сифатида қаралиши, олтин барча давлатларда қонуний 

тўлов воситаси эканлиги, Бухоро Республикаси бюджети асосан олтин 

ҳисобида тузилганлиги кабилар шулар жумласидандир. 

7. Иккинчи жаҳон уруши йилларида миллий даромаднинг асосий қисми 

ҳарбий соҳага йўналтирилганлиги боис, иқтисодий, ижтимоий-маданий 

соҳаларда моддий тақчиллик кучайиб, кучли инқирозли ҳолатлар юзага 

келди. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигига етарли даражада эътибор ва маблағ 

берилмаганлиги оқибатида деҳқончилик ва чорвачилик кучли таназзулга 

учради. Оддий халқнинг моддий турмуш шароити ёмонлашди. 

8. Уруш туфайли халқ истеъмол моллари ишлаб чиқариш суръатининг 

пасайиши, нақд пул етишмовчилиги туфайли савдо ташкилотлари тармоғи 

ҳамда товар айланмаси ҳажми кескин қисқарди. Карточка тизими бўйича 

тарқатилаётган озиқ-овқат ва саноат моллари аҳоли эҳтиёжини қондира 

олмади. Шунга мувофиқ, аҳоли ўзига керакли маҳсулотни «эркин» бозордан 

чайқов нархида харид қилишга мажбур бўлди. Бу жараёнлар олибсотарлар, 

чайқовчиларнинг кўпайишига, уларнинг халқни талаш ҳисобига бойишига, 

«эркин» бозор ролининг ортиб, «қора» бозорнинг ривожланишига таъсир 

кўрсатди. Ушбу омилларнинг барчаси мамлакатда молиявий тизимнинг 

инқирозини кучайтириб, пулнинг ниҳоятда қадрсизланишига олиб келди ва 

пул ислоҳотини ўтказишни зарурий ҳолатга айлантирди. Натижада 1947 

йилги пул ислоҳоти ўтказилди. 

9. 1961 йилда амалга оширилган пул ислоҳотлари жараёни эски 

пулларни янги пулларга айирбошлаш сифатида талқин этилди. Пул ислоҳоти 

даврида Ўзбекистонда қатор пул алмаштириш масканлари фаолият кўрсатди. 

Пул алмаштириш жараёни катта миқдордаги маблағни талаб этди. Пул 

ислоҳотидан сўнг хўжаликларда даромадининг ўсиши эмас, балки пасайиши 

кузатилади. Пул маблағига бўлган эҳтиёж пул эмиссияси орқали қопланиши 

пул қадрсизланишини кучайтирди. 

10. Республика молия тизимидаги оғир аҳвол, пул муомаласидаги 

муаммолар ўз ўрнида аҳоли ижтимоий турмушининг ёмонлашувидаги асосий 

сабаблардан бирига айланди. Масалан, биргина ижтимоий ҳимоя тизими 

ишини ташкиллаштиришнинг молиявий жиҳатлари ўрганилиб, таҳлил 

этилганда, қатор муаммолар юзага чиқди. Жумладан, кексаларга нафақалар 



тайинлашда аниқ белгиланган қоидаларга амал қилинмаслиги оқибатида 

тайинланган пенсиялар миқдори турлича бўлди. 

Тадқиқот натижасида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида 

қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 

1. Ўзбекистонда пул ислоҳотлари мавзуси бўйича манба ва 

ҳужжатлардан иборат махсус «Ҳужжатлар тўплами»ни тузиш ва уни нашр 

этиш. 

2. «Мустақиллик йилларида аҳоли ижтимоий табақалари ва уларнинг 

маиший турмуш шароитига пул муомаласининг таъсири» мавзусида илмий 

тадқиқот олиб бориш. 

3. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбекистон тарихи 

давлат музейида Республика пул муомаласи тарихини ўрганишга доир 

экспозициялар бўлимини ташкил этиш. 

4. Ўзбекистонда олий таълим муассасалари «Тарих» йўналишида 

«Нумизматика» фанини ўқитиш самарадорлигини янада ошириш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировой 

истории в обеспечении экономического роста существующих средств 

каждого государства важную роль играет денежная реформа. Денежные 

реформы, осуществленные в советский период, оказали непосредственное 

влияние не только на население союза, но и на социально-экономическую 

жизнь некоторых государств Европы и Азии, формирование соотношения 

сил и геополитическую обстановку в мире. В настоящее время большое 

значение в стабильном социальном, экономическом развитии стран мира 

имеют международные программы сотрудничества, в том числе важное 

место занимает принятый на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году 

документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». 

В настоящее время в международных научных исследовательских 

центрах и университетах развитых стран мира осуществляется ряд 

исследований по изучению финансовых систем и денежного обращения. 

Вопросам исследования влияния на финансовую систему стран 

государственного бюджета, доходов и расходов, денежных единиц, денежной 

реформы, инфляционных процессов, валютной политики, кредитной системы 

уделяется особое внимание в таких ведущих научных центрах и высших 

учебных заведениях мира, как Berkley Roundtable on the International Economy 

(University of California at Berkley) (США), University of Cambridge (Англия), 

Centre for Economic Performance (London School of Economics) (Англия), 

University of Bristol (Англия), IESEG School of Management (Франция), 

Институт экономики и финансов (Россия). 

В обновляющемся Узбекистане осуществляется множество мер по 

экономическому развитию и осуществлению денежной реформы, 

либерализации национальной валютной политики, дальнейшему 

совершенствованию денежной реформы. «Конечной целью экономических 

реформ является сокращение бедности и улучшение благосостояния 

населения. Достижение этих стратегических целей предполагается за счет 

высокого экономического роста, создающего равные условия для всех»1. 

Исторический анализ вопросов финансовой политики в Узбекистане и 

денежного обращения является одной из основных проблем в науке, научное 

значение имеет раскрытие вопроса влияния денежных реформ советского 

государства на социально-экономическую жизнь Узбекистана, конркетное и 

последовательное освещение на основе источников осуществленных в 1917-

1970-х годах денежных реформ советской власти и социальной жизни 

населения Узбекистана. 

Настоящая диссертация в определенной степени служит выполнению 

задач, определенных в Указах и Постановлениях Президента Республики 

Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по 

 
1 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // Народное слово, 30 

декабря 2020 года, № 275-276 (7746-7747). 



дальнейшему развитию Республики Узбекистан», УП-5177 от 2 сентября 

2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», 

ПП-3272 от 13 сентября 2017 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию денежно-кредитной политики», ПП-2789 от 17 февраля 

2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Академии наук, организации, управления и финансирования научно-

исследовательской деятельности» и других нормативно-правовых актах, 

относящихся к совершенствованию деятельности системы. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии 

республики 1. «Формирование системы инновационных идей в социальном, 

правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии 

информационного общества и демократического государства и пути их 

реализации». 

Степень изученности проблемы. История финансовой сферы является 

наименее изученным направлением историографии. В частности, не очень 

большим является объем работ, посвященных анализу осуществленных в 

советский период денежных реформ, их особенностям и результатам. Для 

изучения существующей литературы целесообразно разделить ее на три 

группы. 

1. Литература советского периода. 

2. Исследования, опубликованные в период независимости. 

3. Работы зарубежных авторов. 

В исследованиях, относящихся к первой группе, вопрос денежного 

обращения в Туркестане был рассмотрен в исследованиях В. Русинова и М. 

Марковича в первые годы Советской власти, в них освещены виды денег, их 

место в развитии экономики или возникновении кризисного состояния, 

масштабы применения денег на рынках Туркестана и Бухары, причины их 

обесценивания1. В 20-40 годы ХХ века в исследовании вопроса денежного 

обращения и денежных реформ советского государства большое значение 

имеют работы таких исследователей, как И.О. Шлейфер, Д.А. Лоевецкий, 

Г.А. Марьяхин, Э.З. Атлас, А.Д. Гусаков, Г.А. Козлов, И. Дымщиц, 

В.Славный, Г.П. Косяченко2, в которых рассмотрены проблемы советской 

 
1 Русинов В. Наше денежное обрашение // Народное хозяйство Туркестана. – 1919 год, 22 июнь. – №11; – С. 

3-5; Маркович М., Золотая валюта в наши дни // Народное хозяйство Туркестана. – 1919 год, 9 ноябрь. – 

№31. – С. 1-3; он же: Наши Туркестанские боны // Народное хозяйство Туркестана. – 1919 год, 16 ноября. – 

С. 1-2; Днипров А. Налоговая политика и денежное хозяйство // Народное хозяйство Туркестана. – 1919 год, 

21 декабрь. – №37. – С. 1-3; Андреевич П. Финансы Туркестана // Народное хозяйство Туркестана. – 1920 

год, 15 январь. – С. 23-24.  
2 Шлейфер И.О. Денежная реформа. – М., 1924. – 70 с.; Лоевецкий Д. Валютная политика СССР. – М., 1926; 

Марьяхин Г.А. Бюджет и национальная политика СССР. – М.: Госфиниздат, 1938; Денежное обращение и 

кредитная система Союза ССР за 20 лет. – М.: Госфиниздат, 1939; Атлас Э.З. Очерки по истории денежного 

обрашения в СССР (1917-1925). – М.: Госфиниздат, 1940; Гусаков А.Д. Очерки по денежному обращению 

России. – М., 1946; Козлов Г.А. Теория денег и денежное обращения. – М.: Госфиниздат, 1946; Дымшиц И., 

Славный В. Историческая реформа 1947 г. и отмена карточек на продовольственные и промышленные 

товары // Советские финансы. – 1947. – № 12. – С. 15-21; Косяченко Г.П. Советская денежная реформа // 

Народное хозяйство СССР. – 1948. – № 2. – С. 107-125 и др. 
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денежной политики, меры, предпринятым в связи с денежной реформой, 

валютная политика. Наряду с этим такими учеными, как С.П. Фортинский, В. 

Батырев, А. Лузиков, Л.А. Рубанов, Н.С. Андреев, И.Т. Спасский, В.С. 

Куликов также созданы основательные труды, посвященные советской 

денежной системе и ее влиянию на социальную жизнь населения1. 

В проанализированных с экономической точки зрения исследованиях 

К.А. Диденко, А.Т. Махарадзе, В.И. Матвеева, И.П. Айзенберга2, освещены 

вопросы сущности и принципов денежной монополии советского 

государства, 

роль денег при переходе от рыночной экономики к социалистическому 

хозяйственному управлению. 

Ко второй группе относится большое число исследований, созданных в 

годы независимости, когда были созданы большие возможности для развития 

науки, в связи с переходом к рыночным отношениям, большое внимание 

уделялось экономике в этот период был издан ряд работ, имеющих 

отношение к вопросам денежного обращения, кредитов и финансов3. В них 

были проанализированы такие вопросы, как теория денег, история 

происхождения и сущность денег, функции денег, сущность кредита, 

инфляция, ее формы и виды, причины ее возникновения, социальные 

последствия инфляции. 

К третьей группе работ относятся исследования российских 

специалистов, которыми подробно изучены денежное обращение и его 

сущность в современных условиях, проблема фальшивых денег, кризис и 

инфляция, денежно-кредитная система4, это исследования таких ученых, как 

 
1 Фортинский С.П. Описание советских монет за период с 1921 по 1952 г. // Труда ГИМ. – 1955. – Вып. 
XXV. – Ч.1. – С. 132-184; Батырев В. Денежное обращения в СССР. – М.: Госфиниздат, 1959. – 159 с.; 
Лузиков А., Советский рубль. – Калининград, 1960. – 32 с.; Рубанов Л.А. Деньги и денежная система СССР. 
– Минск, 1961. – 34 с.; Спасский И.Т. Русская монетная система. – Л., 1970. – 256 с.; Денежное обращение и 
кредит СССР. – М.: Финансы. 1976. – 366 с.; Денежное обращение и кредит СССР (под ред. проф. А.Я. 
Ротлейдера). – М., Финансы, 1979. – 320 с.; Куликов В.С. Финансы и дальнейший подъем благосостояния 
советского народа. – М.: Финансы, 1979. – 160 с; Расулов Ф. Рост доходов и покупательской способности 
населения Узбекистана // Экономика и жизнь. – 1966. – № 2 февраль. – С. 76-79; Муратходжаев В. 
Хозяйство и денежное обращение // Экономика и жизнь. – 1966, февраль. – № 2. – С. 9-12; Ўша муаллиф: 
Добрые приметы // Экономика и жизнь. – 1968. – № 12. – С. 22-24; Карнаухова Е. Экономическая реформа в 
сельском хозяйстве и товарно-денежных отношения // – 1967. Экономика и жизнь. – № 8. – С. 6-17. 
2 Диденко К.А. Денежная реформа в СССР в 1947 г и ее влияние на дальнейшее развитие народного 
хозяйства: Автореф. дисс… канд.экон.наук. – М.: МГУ, 1953. – 21 с.; Махарадзе А.Т. Денежные реформы в 
СССР (1922-1924 гг. и 1947 г.): Автореф. дисс…канд. экон. наук. – М.: ИЭАН СССР, 1953. – 22 с.; 
Айзенберг И.П. Развитие валютной системы Советского Союза: Автореф. дисс... докт. экон. наук. – Москва, 
1960. – 34 с.; Пулатова М., Переход Туркестанской АССР к новой экономической политике (1921-1922): 
Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Ташкент, 1968. – 18 с.; Насриддинов М., Местные бюджеты и их роль в 
хозяйственном и культурном строительстве: Автореф. дисс... канд. экон. наук. – Ташкент, 1975. – 22 с.; 
Водомеров Н.К. Непосредственно общественное социалистическое производство и деньги: Автореф. дисс... 
канд. экон. наук. – М., 1980. – 24 с. 
3 Султонов О., Мўминов М. Мустақиллик ва пул ислоҳоти. – Тошкент: Меҳнат, 1992. – 186 б.; Набихўжаев 
А. Инфляция қисқариб бормоқда // Иқтисод ва ҳисобот. – 1995. – №7. – Б. 7-8; Rashidov O.Y., 
Toymuhamedov A.R. Karlibayeva R.X. Pul muomalasi, kredit va moliya. – Tashkent: TDU, 2005. – 204 б.; 
Шодмонов Ш.Ш., Романовский Т.М. Теория денег. Учебное пособие. – Тошкент: ТГЭУ, 2007. – 164 c.; 
Rashidov O.Yu., L.I. Alimov, Toymuhamedov, Tojiyev R.R. Pul, kredit va banklar. – Toshkent, 2011. – 218 b. va 
boshqalar.  
4 Родионов С.С., Бабичева Ю.А. Денежно-кредитное регулирование капиталистической экономики. – М.: 
Финансы и статистика, 1991. – 176 с.;Сокольников Т.Я. Новая финансовая политика: на пути к твердой 
валюте. – М., 1991. – 336 с.; Егоркин А.В. Осущности денег в современных условиях // Деньги и кредит. – 



С.С.Родионов, Ю.А.Бабичева, Т.Я.Сокольников, А.В.Егоркин, Г.Вермуш, 

И.Шешеро, Т.Царевская, Ю.Голанд, В.Т.Рязанов, И.А.Чуднов. 

Проблеме денежных реформ советского периода уделяли внимание не 

только российские специалисты, но также и специалисты из таких 

государств, как США и Великобритании. Во второй половине 40-х годов ХХ 

века вопросы советской денежно-кредитной системы в определённой степени 

были изучены видными мировыми политиками и экономистами. К ним 

можно отнести таких ученых, как Г.Хэзлитт1, Р.Манделл2, Р.В.Дэвис и 

А.Ноув3, Р.Хатчингс, Г.Гроссман, Баумол, Н.Эберштадт, Д.Бойл4. 

Таким образом, экономическая реформа и финансовая политика 

советского государства, в частности, денежное обращение в Узбекистане 

является одним из вопросов, находящихся в центре внимания в основном 

экономистов, политологов и других специалистов, не осуществлен 

отдельный и целостный исторический анализ данной проблемы. Это 

свидетельствует о том, что избранная нами тема диссертационного 

исследования является актуальной. 

Связь диссертационного исследования с научно-

исследовательскими работами высшего образовательного учреждения, 

где выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках 

фундаментального исследования ОТ-Ф8-002 «Влияние современной 

цивилизации на социальный облик человека» (2007-2011 годы) согласно 

плану научно-исследовательских работ Каршинского государственного 

университета. 

Цель исследования состоит в освещении результатов денежных реформ 

советской власти в 1917-1970-х годах в Узбекистане и их влияния на 

социальную жизнь населения. 

Задачи исследования: 

обосновать применение финансовой  политики первых лет Советской 

власти в финансовой системе Туркестанской АССР, БНСР и XНСР; 

 
1991. – № 3. – С. 28-33; Вермуш Г. Афёры с фальшивыми деньгами. – М.: Международные отношение, 1992. 
– 107 с.; Шешеро И. Беседа об инфляции // Бизнес и банк. – 1992. – № 18. – С.28; Русский рубль. Два века 
истории. XIX-XX вв. – М., 1994. – 336 с.; Царевская Т. Хроника одной реформы // Знание-сила. – 1997. – № 
1 – С. 99-104; Денежная реформа 1947 года: реакция населения по документам из «Особых папок» Сталина 
// Отечественная история. – 1997. – № 6. – С. 134-140; Голанд Ю. Кризисы, разрушившие НЭП. Валютное 
регулирование в период НЭПа. – М., 1998. – 154 с.; Рязанов В.Т. Экономическое развитие России: реформы 
и российское хозяйство XIX-XX вв. – СПб, Наука, 1998. – 796 с.; Чуднов И.А. Теория и практика денежных 
реформ в СССР: Автореф.дисс... докт. экон. наук. – М., 2005. – 42 с. 
1 Hazlitt H. Lenin Was Right // Newsweek. – 1947. – 22 September. Hazlitt H. Must We Subsidize Socialism? // 

Newsweek. – 1947. – 24 November. Hazlitt H. Can We Buy Off Communism // News week. – 1947. – 15 

December. 
2 Keep John L.N. Last of the empires. A. history of the Soviet Union 1945-1991. – Oxford, 1995. – P. 23; Mundell 

R.A. Reconsideration of the Twentueth Century // Nobel Memorial Prize Lecture 1999, December 8.  
3 Davies R.W. The development of the Soviet budgetary system. – Cambridge, 1958. – Р. 360; Jasny N. Soviet 

inductrialisation 1928-1952. – Chicago, 1961. – Р. 237; Nove A. En economic history of the USSR. – London, 

1969. – 416. 
4 Hutchings R. Soviet economic devolopment. – Oxford, 1971. – 314 р.; Grossman G. The «Second Economy» of 

the USSR// Problems of Communism. – 1977. Sept-Oct. – P. 25-40; Baumol W.J. Enterpreneurship: Productive, 

Unproductive and Destructive // Journal of Political economy. 1990. – Vol 98. – №5; Eberstadt N. The poverty of 

communism. – New Brunswick. London, Transaction piblishers, 1990. – 317 р.; Boyle D. Money Changers: 

Currency Reform from Aristotle to E-Cash. – Stylus Pub., 2002. – 274 p.  
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осветить денежную реформу советского государства в 1922-1924 годах и 

ее влияние на процессы денежного обращения в крае; 

показать влияние советской финансовой системы на социальную жизнь 

населения Узбекистана в 1925-1940 годах; 

раскрыть расстройство финансовой жизни в годы Второй мировой 

войны и экономическое положение Узбекистана; 

проанализировать ухудшение социальной жизни населения в годы 

войны; 

раскрыть денежную реформу советского государства 1947 года и 

показать ее влияние на жизнь населения республики; 

обосновать сущность советской денежной реформы, осуществленной в 

1961 году; 

раскрыть проблемы в социальной жизни населения Узбекистана. 

Объектом исследования являются денежные реформы советской 

власти и социальная жизнь населения Узбекистана в 1917-1970 годах. 

Предмет исследованиясоставляет анализ осуществленных советской 

властью денежных реформ, их влияния на социальную жизнь населения 

Узбекистана и его последствий. 

Методы исследования. В диссертации использованы методы 

хронологического и сравнительного анализа, анализа и синтеза, 

систематизации и статистического анализа. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

раскрыто, что наблюдавшиеся в первоначальный период осуществления 

советским правительством денежно-финансовой политики финансовый 

дефицит и расстройство денежного обращения были связаны в основном с 

проблемами в области национализации, кадров, налогов, и это, в свою 

очередь, оказало негативное влияние на сциально-экономическую жизнь 

Туркестанской, Бухарской и Хорезмской республик; 

раскрыто, что в условиях новой экономической политики реформа 1922-

1924 годов в определенной мере помогла развитию рыночных отношений в 

Узбекистане, но дефицит товаров в сельском хозяйстве, повышение цен, 

изменение курса рубля вследствие осуществления политики централизации 

экономики явились причиной недовольства дехкан; 

обосновано, что денежное обращение в условиях экономического роста 

в промежутке между 1948-1960 годами вызвало такие проблемы, как 

снижение цен на продукцию, работы и услуги, эта неустойчивая ситуация, в 

свою очередь, привела к ухудшению социальной жизни населения; 

научно обосновано, что денежная реформа, проведенная в 1960-х годах, 

оказала определенное влияние на «застойный» кризис экономики 

республики, возникшие в результате этого такие проблемы, как кризис 

торговли, повышение себестоимости продукции, спекуляция, привели к 

снижению уровня жизни городского и сельского населения. 

Практические результаты исследования заключается в следующем: 

посредством исторических документов обоснованы денежные единицы 

и состояние денежного обращения, процесс унификации денег, замена монет 



на бумажные деньги в Туркестанской, Бухарской, Хорезмской республиках в 

период советской власти; 

сведения о политике советского государства в отношении денежных 

реформ и ее социально-экономических последствий в истории Узбекистана 

включены в процесс преподавания истории Узбекистана в сфере высшего 

образования; 

разработаны практические предложения и рекомендации по 

осуществленным в Узбекистане в советский период денежным реформам и 

их результатам в целях преподавания Истории Узбекистана. 

Достоверность результатов исследования определяется 

использованием фондов Национального архива Узбекистана (НА Уз), 

широкого круга научных и исторических трудов, статистических 

документов, материалов периодических изданий для раскрытия содержания 

темы, а также обсуждением основных результатов диссертации в 

отечественных и зарубежных научных изданиях, конференциях, 

подтверждением научных результатов уполномоченными государственными 

организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они 

совершенствуют научно-теоретические выводы, служащие определению 

определенных аспектов денежных реформ советского правительства и 

общественной жизни населения Узбекистана. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью использования отраженных в исследовании теоретических 

выводов, практических предложений и рекомендаций в организации 

социально-политических и экономических мер, направленных на 

налаживание и развитие денежного обращения в Узбекистане, учебных 

занятиях по денежно-кредитному и банковскому делу, подготовке учебных 

пособий, учебников и монографий по истории Узбекистана. 

Внедрение результатов исследования. На основе разработанных 

научных выводов и предложений по исследованию денежных реформ 

советского государства и социальной жизни населения Узбекистана в 1917-

1970 годах: 

сведения, имеющие отношение к наблюдавшимся в первоначальный 

период осуществления советским правительством денежно-финансовой 

политики финансовый дефицит и расстройство денежного обращения были 

связаны в основном с проблемами в области национализации, кадров, 

налогов, и это, в свою очередь, оказало негативное влияние на сциально-

экономическую жизнь Туркестанской, Бухарской и Хорезмской республик, 

использованы в преподавании таких дисциплин, как «История 

экономических учений», «Деньги и банки», «Деньги, кредиты и банки» на 

уровне бакалавриата (справка № 89-03-2374 Министерства высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан от 23 июня 2018 

года). Это послужило закреплению знаний студентов о влиянии на 

социальную жизнь населения государственной финансовой политики 
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Узбекистана в 1917-1970 годах, денежном обращении и финансовых 

кризисах; 

научные выводы о том, что денежное обращение в условиях 

экономического роста в 1948-1960-м годах вызвало такие проблемы, как 

снижение цен на продукцию, работы и услуги, а также, что денежная 

реформа, проведенная в 1960-х годах, оказала определенное влияние на 

«застойный» кризис экономики республики, возникшие в результате этого 

такие проблемы, как кризис торговли, повышение себестоимости продукции, 

спекуляция, привели к снижению уровня жизни городского и сельского 

населения использованы в инновационном проекте И-OT-2019-26 «Создание 

мультимедийного комплекса о вкладе народа Узбекистана в победу над 

фашизмом во Второй мировой войне» (справка № 89-03-769 Министерства 

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 24 

февраля 2020 года). Это послужило обогащению истории Узбекистана 

сведениями о сущности денежной политики советского государства и его 

влиянии на социально-экономическую жизнь. 

выводы о том, что в условиях новой экономической политики реформа 

1922-1924 годов в определенной мере помогла развитию рыночных 

отношений в Узбекистане, но дефицит товаров в сельском хозяйстве, 

повышение цен, изменение курса рубля вследствие осуществления политики 

централизации экономики явились причиной недовольства дехкан, 

использованы в подготовке передач телевизионной программы «Олтин воҳа» 

(«Золотой оазис») Кашкадарьинской областной телерадиокомпании а 

(справка № 04-15/2375 Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 8 

сентября 2020 года). Это послужило донесению до широкой общественности 

объективных знаний, связанных с денежными реформами, осуществленными 

в Узбекистане в 1920-30-х годах; 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

апробированы на 19 научно-практических конференциях, в том числе 2-х 

международных (Россия) и 17 республиканских конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме исследования 

опубликовано 23 научные работы. В том числе 19 статей опубликовано в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для опубликования основных результатов докторских 

диссертаций, 18 статей – в республиканских журналах, 1 статья – в 

зарубежном журнале. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы, а также 

приложений. Общий объём диссертации составляет 147 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 

темы, определены цель и задачи, а также объект и предмет исследования; 

показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития 



науки и технологий республики, изложена научная новизна, практические 

результаты; раскрыта теоретическая и практическая значимость результатов; 

приведены сведения о внедрении и апробации результатов исследования. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Денежно-финансовая 

политика Советской власти в 1917-1940 годы и ее внедрение в 

социально-экономическую жизнь ТАССР, БНСР, ХНСР и УзССР», 

раскрыты применение финансовой политики в финансовой системе 

Туркестанской АССР, БНСР и ХНСР в первые годы существования 

советской власти, а также осуществление в 1922-1924 годах денежной 

реформы и ее практика, влияние советской финансовой системы на 

социальную жизнь населения. 

В первые годы существования советской власти политическая ситуация 

полностью расстроила экономическую сферу, что привело к финансовому 

кризису и кризису денежного обращения. В свою очередь, это привело к 

необходимости денежной реформы. Советское государство впервые заявило 

о проведении денежной реформы на первом съезде российских финансистов 

в мае 1918 года. Однако из-за начавшейся в России гражданской войны 

денежная реформа не была проведена. Вместо выпущенных Временным 

правительством денежных знаков царя Николая, так называемых «керенок», 

советское государство выпустило новые советские денежные знаки. 

Несмотря на то, что из-за войны полностью заменить их не удалось, 

«совзнаки», наряду с «керенками», равноценно использовалась по всей 

стране1. Советские деньги были распространены и в Туркестоне. 

Правительство Туркестана осуществляло накопление финансовых 

средств без всякого плана, не соблюдая экономические законы. Это 

свидетельствует о том, что в финансовой сфере государство не разработало 

единую систему. Правительство стремилось максимально увеличить 

финансовые средства, оно пошло по пути увеличения денежных средств за 

счет национализации собственности частных лиц. В 1918 году в Туркестане 

были переданы государству торгово-промышленное объединение «Владимир 

Алексеев», царские земли в Мургабе, предприятия нефтяной и угольной 

промышленности, все типографии и литографии края, Ферганская железная 

дорога2. 

19 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров Туркестана принял 

решение о выпуске денег «туркбоны». «Туркбоны» стали выпускаться с 

апреля 1918 года. При изготовлении туркбонов на чайной бумаге 

использовались красители из куркумы, которую применяют при 

приготовлении блюда «плов», а также краски для покраски крыш домов. В 

связи с некачественным изготовлением бумажных денег, они быстро 

приходили в негодность. Например, в Туркестане при обмене совзнаков на 

туркбоны 13,5 процента туркбонов было изъято из обращения из-за их 

 
1 Щелоков А.А. Монеты СССР. – М.: Финансы и статистика, 1989. – С. 10.  
2 Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане // Сборник документов. – 

Ташкент: Уз Гиз, 1947. – С. 169-185. 
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непригодности1. Несмотря на все усилия правительства Туркестанской 

Республики, она не была способна ликвидировать нехватку денег в крае. 

В июне 1920 года, по сравнению с январем 1919 года, количество 

«туркбонов» увеличилось в 25 раз, а цены в Ташкенте – в 78 раз. 

Следовательно, по сравнению с ростом количества денег повышение цен 

было в несколько раз больше. В 1914 году 1 кг баранины в Ташкенте стоил 

12 рублей, а в 1921 году цена выросла до 625 рублей2. Эти показатели 

свидетельствуют о том, что условия жизни населения ухудшались с каждым 

днём. 

В БНСР денежное обращение налаживалось своеобразным путем. 

Несмотря на то, что до установления советской власти в Бухаре 

использовалось 14 видов денежных единиц, в обращении находились в 

основном два типа металлических денег3.Одной из них была монета «тилла» 

(«золото») с высокой пробой, а второй – серебряная монета – «таньга». Среди 

народа особенно широко использовалась «таньга»4. 

С 1 января 1922 года правительство Бухарской Республики выпустило в 

обращение бумажные деньги, изготовленные типографским способом, 

которые находились в пользовании в качестве «таньга». Несмотря на то, что 

их цена была приравнена к 270 тысяч червонцев, в связи с усилением 

процесса обесценивания денегс апреля того же года в ноябре курс таньга 

вырос до 850 тысяч червонцев. С декабря 1922 года в Бухаре были выпущены 

в обращение 1000, 2500, 5000 сумовые бумажные деньги, которые 

назывались «сум»ами5. 

В первые годы советской власти в ХНСР в обращении находились 

отчеканенные на монетном дворе хивинского хана медные монеты под 

названием «тилла», «пухта тилла», «кумуш таньга», «пул», «фулус», а также 

российские кредитные билеты и серебро. С 1919 года в Хиве были выпущены 

новые медные монеты, шелковые и бумажные деньги, с 1921 года стоимость 

шелковых денег была увеличена до 2000 рублей6. Однако новая валюта 

Хорезмской Республики не получила должной оценки на рынке. 

11 октября 1922 года СНК РСФСР предоставил государственному банку 

право выпускать «червонцы». Один червонец приравнивался к 7,7 грамма 

чистого золота. Новая денежная единица получила название «целковой» и 

«червонец». Слово «целковый» издревле употреблялосьсреди русского 

народа в значении одного рубля. В России слово «червонец» использовалось 

для обозначения иностранных валют7. 

В 1922-1924 годах денежная реформа советского государства была 

осуществлена в форме двойной деноминации (изменение стоимости денег). 

Первая деноминация была проведена путем изменения стоимости денег 11 

 
1 Национальный архив Узбекистана (НА Уз), фонд-Р-37, опись 1, дело 175, лист 24.  
2 НА Уз, фонд-Р-18, опись 2, дело 49, лист 123. 
3 НА Уз, фонд-Р-37, опись 1, дело 233, листы 1-7. 
4 НА Уз, фонд-Р-9, опись 1, дело 3219, лист 10. 
5 Бухоро ахбори. – 1922, 10 декабрь. – №116. 
6 НА Уз, фонд-Р-9, опись 1, дело 3219, лист 11.  
7 Щелоков А.А. Монеты СССР. – С. 21. 



октября 1922 года, согласно декрету СНК РСФСР от 3 ноября 1921 года. 

Номиналы денег были снижены. В 1922 году 10-тысячные рубли были 

заменены на 1 рубль. Во второй раз в 1923 году 100-рублевые рубли 1922 

года также были заменены на 1 рубль1. 

Советское правительство предпринимало меры по переходу к единой 

денежной системе в республиках Средней Азии, этот процесс началсяс 1923 

года. 

Решением Среднеазиатского экономического совета от 17 апреля 1923 

года эмиссия денег в Бухаре была прекращена 1 мая текущего года2. Однако, 

несмотря на предпринятые меры, деньги Бухары и Хорезма полностью не 

вышли из обращения. Наряду с совзнаками сохранились серебряные и 

золотые монеты Бухары, а также иностранная валюта в приграничных 

районах. 

На 1 января 1923 года 97 процентовнаходившихся в обращении денег 

приходилось на долю совзнаков,а 3 процента – на червонцы. Если 

первоначально червонцы выпускались стабильными темпами, то с августа-

сентября месяцев того же года эмиссия денег была увеличена. 

От обесценивания совзнаковсерьезнострадало сельское население. 

Поскольку червонцы не доходили до сел. Горожане старались придерживать 

червонцы в своих руках. Товарооборот в селах был очень слабым, не было 

предпринято никаких мер по замене совзнаков, которые находились у 

дехкан. В результате жители села не могли приобретать необходимую 

промышленную продукцию. Нарушились экономические связи между 

городом и деревней. 

15 февраля 1924 года выпуск совзнаков был прекращён, вместо них 

были выпущены государственные казначейские билеты. 1 доллар был равен 

1,9 рубля. В том же году 7 марта было объявлено о том, что совзнаки 

полностью выводятся из обращения3. 

4 мая 1924 года советское правительство поручило Народному 

Комиссариату Финансов разработать на Ленинградском монетном дворе 

варианты чеканки 1, 2, 3, 4 и 5 монет. Было поставлено требование, чтобы 

новые монеты были легкими, маленькими по размеру и золотистого цвета. 

Специалисты изучили состав монет таких стран, как Германия, Латвия, 

Литва и Эстония4. 

Советская финансовая политика, в свою очередь, оказала сильное 

влияние на ухудшение социальной жизни населения. Нарушение денежного 

обращения в Туркестанской, Бухарской и Хорезмской республиках в первые 

годы советской власти создало очень тяжелые и сложные условия для 

населения. Цена на хлопок упала, а цена на зерно выросла. Падение цен на 

хлопок ухудшило условия жизни населения. По данным 

 
1 Денежное обращение и кредит СССР. Под ред. проф. А.Я. Ротлейдера. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 

С. 62. 
2 НА Уз, фонд-Р-20, опись 1, дело 251, на обороте листа 457. 
3 Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1985. – С. 66.  
4 Глейзер И.М. Первые бронзовые монеты СССР // История СССР. – 1974. – №3. – С.165. 
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сельскохозяйственной переписи 1917 и 1920 годов, 24,8 процентов 

дехканских дворов Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областей 

Туркестана не имели рабочего скота1. 

В период советской власти показатель соответствия количества 

налоговых сборов на душу населения увеличивался из года в год. Например, 

в 1913 году на душу населения в городе он составлял 4 рубля 53 копейки, а в 

1924 году налог составил 8 рублей 45 копеек2. Заработная плата также 

выплачивалась натурой, заработная плата рабочим и служащим практически 

не выплачивалась наличными деньгами. В 1918 году в советском государстве 

на натуральную оплату приходилось 28 процентов заработной платы, а уже в 

1921 году этот показатель соответствовал 93 процента3. 

На момент образования Узбекской ССР ее население составляло 3963,3 

тысяч человек, произошли значительные изменения в дифференциации и 

имущественном расслоении социальных групп. Накануне реформы сельские 

бедняки составляли 76 процентов всех дехкан в Узбекистане, к 1928 году их 

число сократилось до 43 процентов. Даже в этот период заработная плата 

была очень низкой. В 1926-1927 хозяйственном году сезонный рабочий 

получал 255 сумов 21 тийин4. 

В 1929-1930 хозяйственном году практически во всех отраслях 

народного хозяйства положение ухудшилось из-за нехватки денежных 

средств. Дефицит на рынке хлеба Советского Союза, в свою очередь, оказал 

серьезное влияние на рынок хлеба в Средней Азии. В апреле этого года резко 

выросли цены на этот продукт. Возникли трудности также и с поставкой 

населению мяса, овощей и фруктов5. На рынке промышленных товаров также 

наблюдаются кризисные ситуации. Ассортимент товаров народного 

потребления был одинаковым, необходимых населению товаров не было. 

Таким образом, в результате изучения денежных реформ, 

осуществленных в советском государстве, и их влияния на социальную 

жизнь населения определено, во-первых, что это отвечало интересам 

советской власти и не учитывало потребностейнарода. Денежные реформы 

этих лет носили деноминационный характер, в обращении денег не было 

достигнуто использования конкретной денежной единицы. Использование 

разных денежных единиц в обращении усугубило экономический кризис.На 

рынке преобладал местный обмен, натуральный обмен, это привело к 

ослаблению роли денег, не имевших ценности. 

Вторая глава диссертации, озаглавленная «Отражение изменений 

финансовой системы Советского государства в социальной жизни 

Узбекистана в период Второй мировой войны и в послевоенный 

период», посвящена вопросам ухудшения финансовой жизни и 

 
1 Материалы всероссийских сельскохозяйственных переписей. – 1917 и 1920, вып. 2. – С. 26; вып. 3. – 70. – 

Самарканд, 1925. 
2 НА Уз, фонд-Р-95, опись 1, дело116, листы 5-6. 
3 Дьяченко В.П. История финансов СССР. – М., 1978. – С.52. 
4 Джамалов О.Б. Социально-экономические предпосылки сплошной коллективизации сельского хозяйства в 

Узбекистане. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1950. – С. 35. 
5 НА Уз, фонд-Р-1680, опись 4, дело 26, лист 83. 



экономического положения Узбекистана в годы войны, денежной реформы 

советского государства в 1947 году и ее влияния на жизнь населения 

Узбекистана. 

Война серьезно повлияла на пополнение и распределение 

государственного бюджета. В целях поддержания сбалансированности 

расходной части местных бюджетов в 1941 году суммы отчислений из 

бюджета Узбекской ССР в местные бюджеты были сокращены. Финансовое 

положение требовало увеличения различными способами поступлений в 

бюджет и сокращения выделения средств направлениям, прямо или косвенно 

не связанным с военной отраслью. В целях экономии на заработной плате в 

организациях, учреждениях и предприятиях были упразднены некоторые 

штатные единицы. В рспублике было ликвидировано 29 организаций и 

учреждений с 501 штатной единицей1. 

Военные расходы привели к сокращению доходов государственного 

бюджета, многие промышленные предприятия были освобождены от налога 

на прибыль с переходом на производство продукции военного назначения. 

Напротив, доходы государства от населения увеличились и в соответствии с 

текущими годами увеличились с 23,2 процентов до 50,6 процентов2. 

Анализрасходной части государственного бюджета в годы войны 

показал, что средства, выделяемые во все отрасли экономики, кроме 

промышленного сектора, практически уменьшились. В 1941-1945 годах 4,6 

процента государственного бюджета направлялось на сельское хозяйство и 

7,8 процентов на жилищное строительство3. Наблюдалось также отставание в 

выращивании некоторых сельскохозяйственных культур. Например, резко 

сократились посевы садовых культур. В 1945 году производство фруктов 

уменьшилось в 3 раза по сравнению с 1940 годом4. В некоторых случаях 

советское правительство осуществляло принудительную конфискацию 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в подсобных хозяйствах 

населения, для выполнения запланированных сельскохозяйственных задач. 

Это, в свою очередь, серьезно влияло на материальные условия жизни 

населения. 

Политика советского правительства, проводившаяся в годы войны в 

финансовой сфере оказала негативное влияние на социальную жизнь 

населения. Вся работа организовывалась, исходя из требований и нужд 

войны, 26 июня 1941 года в стране была внедрена обязательная сверхурочная 

работа для рабочих и служащих и для взрослых людей рабочий день 

шестидневной рабочей недели былувеличен до 11 часов. Были отменены 

трудовые отпуска. 

Широко использовался труд женщин, стариков и детей. Школьники 

широко привлекались к работе на фабриках и заводах, сельскохозяйственных 

 
1 НА Уз, фонд-Р-837, опись 32, дело 3521, на обороте листа 90. 
2 Сабиров Х.Р. Из истории государственных финансов Узбекистана. – Ташкент: Наука, 1966. – С. 183-184. 
3 Социально-экономическое развитие Узбекистана за годы Советской власти. – Ташкент: Узбекистан, 1984. 

– С. 41. 
4 Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон Совет мустамлакачилиги даврида. 2 жилд. - Т., 2000. -Б. 448. 
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работах. Доля женщин среди промышленных рабочих увеличилась с 34,0 

процентов в 1940 году до 63,5 процентов в 1942 году1. 

Возникли серьёзные проблемы в обороте денег. В 1940 году в 

платежном обороте между государством и населением использовалось 29 

процентов общей денежной массы, к 1944 году этот показатель составил 12 

процентов. Из-за нехватки наличных денежных средств у населения из года в 

год снижался оборот розничной торговли. В годы войны оборот розничной 

торговли в Узбекистане резко снизился по сравнению с другими регионами 

страны. Например, в 1945 годуобъем продажи хлопчатобумажных тканей 

населению в Узбекистане снизился в 2 раза по сравнению с 1940 годом2. 

Наряду с этим в эти годы также сокартилась продажа кондитерских изделий, 

чая, сахара, хлеба и хлебобулочных изделий. 

Продовольственные и промышленные товары, выдаваемые населению 

по карточкам, не удовлетворяли потребностей. Соответственно, 

населениебыло вынуждено покупать необходимую продукцию на 

«свободном» рынке по высоким ценам. Повышение роли «свободного» 

(колхозного) рынка в условиях войны позволило развиться «черному» 

рынку3. 

Процесс денежной реформы в советском государстве был начатскрытно 

уже в годы войны. В конце 1944 года началась подготовка денежной 

реформы, направленной на сокращение наличных денег и увеличение 

государственных рыночных фондов. 

Послевоенная денежная реформа в советском государстве почти 

неотличалась от денежных реформ, осуществленных в европейских странах. 

Денежные реформы, проходившие в этот период, носили конфискационный 

характер. То есть эти реформы осуществлялись в основном в ущерб 

простому народу или за счет его разграбления. Денежная реформа также 

была осуществлена в Чехословакии (октябрь 1945 года), Венгрии (август 

1946 года), Болгарии (март 1947 года), Румынии (август 1947 года) и 

Германии (21 июня 1948 года)4. 

В советском государстве население было не готово к такой реформе. 14 

декабря 1947 года вышло постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП 

(б) «О денежной реформе и отмене карточной системы на 

продовольственные и промышленные товары»5. Цены на товары народного 

потребления выросли, наблюдалось уменьшение заработной платы рабочих и 

служащих, бремя денежной реформы легло на население. 

Новость о денежной реформе привела к увеличению объема продаж. 

Например, несмотря на то, что 12 декабря 1947 года Министерство торговли, 
 

1 Изменение классовой структуры общества в Узбекистане за годы советской власти. - Ташкент, 1984. -С. 80. 
2 НА Уз, фонд-Р-1619, опись 9, дело 236, лист 50.  
3 Архивные материалы, доставленные из Российской Федерации в центр «Новейшая история Узбекистана» 

при Академии государственного управления Республики Узбекистан. РГАЭ, фонд-7733, опись 36, дело 

1574, лист 80. 
4 Эйдельнант А. Особенности денежных реформ после второй мировой войны // Советские финансы. – 1947. 

– № 6.  
5 Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы и отмене 

карточек на продовольственные и промышленные товары». – Челябинск: ОГИЗ-Челябгиз, 1947. – С. 1. 



исходя из интересов государства, дало указание на снижение лимита продаж 

некоторых товаров, однако практически во всех регионах Узбекистана 14-15 

декабря значительно выросла продажа водки, вина и табачных изделий1. 

Хотя в постановлении о денежной реформе говорилось об увеличении 

заработной платы рабочим и служащим, размера пенсий и стипендий, а 

также о том, что процесс реформы не повлияет на уровень жизни населения, 

на деле же все было иначе. В Узбекистане, например, в послереформенные 

годы выплата различных пособий по старости проводилась неравномерно2. 

Таким образом, советское государство много лет вело подготовку к 

денежной реформе 1947 года. Эта денежная реформа отличалась от 

денежных реформ 1922-1924 годов тем, что была проведена в короткие 

сроки. Она оказала серьезное влияние на социальную жизнь населения 

Узбекистана. Это наблюдается, прежде всего, в процессах выделения средств 

на социальную сферу, выплаты населению заработной платы и обеспечения 

жильем. 

В третьей главе диссертации, озаглавленной «Местоосуществленной в 

1961 году советской денежной реформы в социальной жизни 

Узбекистана и ее результаты», анализируются сущность советской 

денежной реформы 1961 года, изменения в социальной жизни населения 

Узбекистана. 

В советское время часто возникали проблемы с денежным обращением 

вследствие бессистемности в проведении политики финансирования 

деятельности различных сфер, включая государственное налогообложение. 

Правительство же в целях преодоления финансовых кризисов вынуждено 

было проводить частые денежные реформы. 

Распределение и расходование государственных средств велось 

небрежно. Например, в 1958 году излишний расход из фонда заработной 

платы в Узбекистане составил 65 миллионов рублей3. Меры по экономии 

средств, расходуемых в различных отраслях экономики, практически не дали 

результатов. В 1960 году в Узбекистане было запланировано 

снизитьстоимость строительства на 6,44 процентов, но фактически за 9 

месяцев этого года снижение составило 5,79 процентов. Стоимость 

строительства увеличилось на 8,1 млн рублей4. 

Подготовка к денежной реформебыла начата тайно уже в 1958 году. 4 

мая 1960 года было объявлено Постановление Совета Министров СССР № 

470 «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег 

новыми деньгами»5. 1 января 1961 года в обращение были выпущены 

бумажные деньги номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 рублей, а также монеты в 

1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 копеек и 1 рубль. Старые 10 рублей обменивались  на 

1 рубль. Размер новых денег был намного меньше предыдущих, они были 

 
1 НА Уз, фонд-Р-837, опись 33, дело 3003, лист 34. 
2 НА Уз, фонд-Р-1619, опись 3, дело 521, листы 44-64.  
3 НА Уз, фонд-Р-837, опись 38, дело 9274, лист 183. 
4 Қизил Ўзбекистон, 1961, 6 январь.  
5 НА Уз, фонд-Р-837, опись 39, дело 5, лист 192. 
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напечатаны на высококачественной мягкой бумаге. Было установлено, что 

количество золота в 1 рубле соответствует 0,987412 граммам чистого золота. 

До обмена денег 1 доллар был равен 4 рублям, а в новых деньгах 1 доллар 

был приравнен к 90 копейкам1. 

По всему Узбекистану открыто 1300 обменных пунктов. К работе по 

обмену и пересчету денег в учреждениях Госбанка были привлечены около 5 

тысяч бухгалтеров, кассиров и других работников предприятий, организаций 

и учреждений республики2. 

13 августа 1962 года Совет Министров Узбекской ССР принял 

постановление «О неудовлетворительном состоянии руководства 

исполнительных комитетов Ферганской, Бухарской и Сурхандарьинской 

областей денежным обращением». В постановлении отмечается, что 

потребность в деньгах в этих регионах удовлетворяется за счет денежной 

эмиссии. Поскольку развитие товарооборота и оказание бытовых услуг 

населению в этих областях отставало от роста доходов населения3. 

Из государственного бюджета Узбекской ССР на социальное 

обеспечение выделялось очень мало средств. В продолжении многих 

летвыделяемые на социальную сферу бюджетные средства оставались 

практически неизменными. Например, на эти цели в 1961 году было 

выделено 7,8 процентов государственных бюджетных средств, а в 1963 году 

на эту сферу было выделено всего 8,1 процентов. Объем бюджетных 

расходов на многодетных матерей и матерей-одиночек также был очень 

низким. В соостветствии с этими годами он составил 3,5 и 3,7 процента 

соответственно4. Если сравнить эти цифры с ростом численности населения, 

становится очевидной реальная ситуация. 

Финансовая политика Узбекистана, в свою очередь, получила отражение 

в обеспечении населения жильём. Уровень организации жилищно-

коммунального хозяйства является одним из основных критериев 

определения уровня жизни населения и отражает истинную сущность 

политики того или иного государства в социально-экономической сфере. 

Проблема обеспечения сельского населения жильем стояла особенно остро, 

советское государство не уделяло этой проблеме должного внимания. 

Сельские жилища строились без каких-либо проектов, в основном 

примитивными методами. Неиспользование качественных строительных 

материалов быстро приводило их в непригодное состояние. 

Важную роль в привлечении находившихся у населения денег в банки 

сыграли жилищные кооперативы. Создание кооперативов этого типа было 

выгодно как государству, так и населению. Однако строительство 

кооперативного жилья в Узбекистане было неудовлетворительным. 

Например, в 1967 году в Узбекистане план кооперативного строительства 

был выполнен всего на 46 процентов. В Кашкадарьинской, 

 
1 Злобин М. Сўм таркибидаги олтиннинг миқдори // Қизил Ўзбекистон. – 1960, 29 ноябрь. 
2 Пул қандай айирбошланади // Қизил Ўзбекистон. – 1960, 23 декабрь.  
3 НА Уз, фонд-Р-837, опись 39, дело 1052, лист 34. 
4 Советский Узбекистан за 40 лет. – Ташкент, 1958. – C. 35-36. 



Сурхандарьинской областях и Каракалпакской АССР жилищные 

кооперативы вообще не были созданы1. 

Таким образом, советское государство осуществляло частые денежные 

реформы с целью ликвидации экономического кризиса в стране, нехватки 

денежных средств, обесценивания денег и предотвращения проблем, которые 

могли возникнуть в результате этого. В частности, денежная реформа 

осуществленная в 1960-х годахкоренным образом отличалась от 

предыдущих. Информация об этих реформах держалась в строжайшем 

секрете, и происходящие процессы также не интерпретировались как 

реформы. Советское государство израсходовало большие денежные средства 

на проведение денежных реформ. Несмторя на то, что после реформ и 

наблюдались темпы экономического роста, социально-бытовые условия 

населения оставались тяжелыми. Особенно бедственной была жизнь 

сельского населения, у них существовала острая нехватка наличных 

денежных средств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования темы: «Денежные реформы советской власти 

и социальная жизнь населения Узбекистана» сделаны следующие 

обощающие выводы: 

1. Экономический кризис, разразившийся в первые годы советской 

власти, привел к расстройству финансовой и денежной системы, недоверию к 

национальной валюте, одновременному обращению разных денежных 

единиц, это вызвало необходимостьвыпуска новых денежных единиц. 

Выпущенные советским правительством в обращение деньги назывались 

«совзнаками», но из-за разразившейся в стране гражданской войны не было 

возможности полностью заменить ими старые деньги. Ценность «совзнаков» 

относительно «керенок» была гораздо ниже, многие не хотели использовать 

их в торговле. Поскольку Туркестанская Республика была составной частью 

Российской Республики, советские деньги также широко использовались в 

крае. 

2. Неопытность советского правительства, слабость государственных 

органов, рост обесценивания денег, растущая потребность в деньгах 

подготовили почву для выпуска в обращение различных денежных единиц, 

существования беспорядочной дененжно-финансовой системы. В частности, 

правительство Республики Туркестан выпустило в обращение собственную 

денежную единицу – «Туркбоны». Эмиссия этих денег из года в год росла 

беспрецедентными темпами. К тому же качество «туркбонов» было очень 

низким, при их изготовлении использовались обычная бумага и краски. 

3. Осуществленная в советском государстве в 1922-1924 годах денежная 

реформаносила деноминационный характер (изменение стоимости денег). 

Был выдвинут ряд идей о названии новой денежной единицы, в результате 

 
1 Муратходжаев В. Некоторы вопросы укрепления денежного обращения // Экономика и жизнь. – Ташкент, 

1968. – № 6. – С. 38. 
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обсуждений было решено назвать новую валюту «целковый» и «червонец». 

При присвоении этих названий были учтены различные факторы. В России 

понятие «червонец» использовалось по отношению к иностранным валютам, 

в сознании людей он закрепился как устойчивая валюта, обеспеченная 

золотом. Однако в результате денежной реформы в советском государстве 

вместо единой денежной единицы, которая должна была быть внедрена, в 

обращении сохранились оставались различные денежные единицы, это 

привело к трудностям в стабилизации финансовой системы и нормализации 

денежного обращения. Практически во всех регионах советского государства 

процветал «свободный» валютный рынок, увеличилось количество 

спекулянтов в денежной сфере. 

4. Несмотря на то, что процесс распространения червонцев в Средней 

Азии быстро развивался, но их роль в разных регионах была различной. В 

частности, стоимость этих денег на некоторых рынках росла, на других – она 

снижалась. На рынках Туркестана червонцы стали лишь средством 

денежного обращения, не достигли уровня выполнения функции денег, 

оставаясь ценной бумагой, червонцы использовались в основном в крупных 

товарооборотах. Поэтому официальный курс червонца не отличался от 

свободных биржевых курсов. В связи с тем, что червонцы использовались в 

основном в городе и не доходили до сел, в обращении у населения 

находилсиь в основном «совзнаки». 

5. Предпринятые советским правительством меры по переводу 

республик Средней Азии к единой денежной системе сопровождались 

мерами по консолидации экономического потенциала этих республик. 

Анализ свидетельствует об обострении финансовых проблем в этих 

республиках, особенно в Хорезме, в связи с отсутствием государственного 

бюджета, экономическим кризисом денежное обращение было полностью 

нарушено, исходя из потребностей, деньги выпускались в огромном 

количестве и никаких расчетов для регулирования деятельности отраслей не 

производилось. 

6. Экономическая стабильность в экономической жизни Бухарской 

Республики положительно влияла на укрепление денежного обращения. 

Серебряные и золотые монеты Бухары высоко ценились не только на рынках 

республик Средней Азии, но и в торговых отношениях с соседними 

странами, такими как Афганистан и Иран. Широкому обращению бухарских 

денег способствовал ряд факторов. В частности, к ним относилось то, что 

торговые отношения советского государства с государствами Востока 

осуществлялись в основном за счет золота, золото рассматривалось одной из 

основных форм фонда богатства, золото было законным платежным 

средством во всех странах, бюджет Бухарской Республики был составлен в 

основном из золота. 

7. В связи с тем, что в годы Второй мировой войны основная часть 

национального дохода направлялась в военную отрасль, усилился 

материальный дефицит в экономической и социально-культурной сферах, 

возникло острое критическое положение. В результате недостаточного 



внимания и финансирования сельского хозяйства, земледелие и 

животноводство в Узбекистане пришли в упадок. Ухудшились материальные 

условия жизни простых людей. 

8. В связи с войной сократилось производство товаров народного 

потребления, резко сократилась сеть торговых организаций и объем 

товарооборота из-за отсутствия наличных денег. Продовольственные и 

промышленные товары, распределяемые по карточной системе, не 

удовлетворяли потребности населения. Соответственно, население было 

вынуждено покупать нужные продукты на «свободном» рынке по 

завышенным спекулятивным ценам. Эти процессы привели к увеличению 

числа перекупщиков, спекулянтов, их обогащению за счет грабежа народа, 

возрастанию роли «свободного» рынка и развитию «черного» рынка. Все эти 

факторы обострили кризис финансовой системы в стране, привели к резкому 

обесцениванию денег, что способствовало возникновению необходимости 

осуществления денежной реформы. В результате была осуществлена 

денежная реформа 1947 года. 

9. Процесс денежной реформы 1961 года был интерпретирован как 

обмен старых денег на новые деньги. В период денежной реформы в 

Узбекистане действовал ряд обменных пунктов. Процесс обмена денег 

потребовал большого количества денежных средств. После денежной 

реформы наблюдалось не увеличение доходов в хозяйствах, а их 

уменьшение. Возмещение потребности в денежных средствах посредством 

эмиссии денег, усилило обесценивание денег. 

10. Критическое положение в финансовой системе республики, 

проблемы с денежным обращением служили одной из основных причин 

ухудшения социальной жизни населения. Например, при изучении и анализе 

финансовых аспектов организации работы одной только системы социальной 

защиты выявлен ряд проблем. В частности, размер назначенных пенсий 

варьировался из-за несоблюдения четко определенных правил оформления 

пособий пожилым людям. 

На основе достигнутых в результате исследования научных выводов 

были разработаны следующие предложения и рекомендации: 

1. Составить и издать специальный «Сборник документов», состоящий 

из источников и документов по теме денежной реформы в Узбекистане. 

2. Осуществитьнаучноеисследование «Влияние денежного обращения на 

социальные слои населения и условия их жизни в годы независимости». 

3. Организовать в Государственном музее истории Узбекистана при 

Академии наук Республики Узбекистан отдела экспозиций по истории 

денежного обращения в республике. 

4. Дальнейшее повышение эффективности преподавания предмета 

«Нумизматика» по образовательному направлению «История» ввысших 

учебных заведениях Узбекистана.



43 

SCIENTIFIC COUNCIL PHD.03/30.12.2019. Таr.02.10 AWARDING THE 

SCIENTIFIC DEGREES UNDER SAMARKAND STATE UNIVERSITY 

KARSHI STATE UNIVERSITY 

TUKHTAEVA RANO NARTUKHTAEVNA 

MONETARY REFORM OF THE SOVIET GOVERNMENT AND  

SOCIAL LIFE OF THE POPULATION OF UZBEKISTAN 

(1917-1970) 

07.00.01 – History of Uzbekistan 

 

 

 

 

 
 

ABSTRACT OF DISSERTATION OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHD) 

ON HISTORICAL SCIENCES 

Samarkand –2021 

 



The theme of dissertation was registered B2018.3.PhD/Tar339. at the Supreme Attestation 

Commission of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. 

The dissertation has been conducted at Karshi state university. 

The abstract of dissertation was posted in three languages (Uzbek, Russian, English) (resume)) on 

thewebsite of Scientific Council (www.samdu.uz.) and Information-educational portal ZiyoNET 

(www.ziyonet.uz). 

Scientific supervisor:  Alimova Diloram Agzamovna 

Doctor of historical sciences, professor 

Official opponents:  Nabiyev Farkhod Hamidovich 

Doctor of historical sciences, professor 

Khairiddinov Azamat Botirovich 

Candidate of economic sciences, docent 

Leading organization:  Tashkent Institute of Finance 

The defense of dissertation will be held on «___»__________2021 at___at the meeting of the 

Scientific Council number PhD 03/30.12. 2019. Tar.02.10. on award scientific degree under the 

Samarkand state university (Address: 140104, Samarkand, University Boulevard 15). Phone: (99866) 

239-11-40, (99866) 239-18-92; Fax: (99866) 239-11-40; E-mail: rector@samdu.uz). 

The doctoral dissertation (PhD) is available at Informational-source center of the Samarkand state 

university (registered №___). (Address: 140104, Samarkand, University Boulevard, 15). Phone: (99866) 

239-11-40, (99866) 239-18-92; Fax: (99866) 239-11-40. 

Abstract of dissertation is delivered «___» _________2021 

(Register of certificate of delivery № ___ of «___» ________2021). 

 

 

 

 

 

 

М.М. Ishakov 

Chairman of Scientific Council on awarding 

the scientific degrees, Doctor of historical 

sciences, professor. 

О.J. Iriskulov 

Scientific secretary of the 

Scientific Council on awarding the 

scientific degrees, PhD. 

I.M. Saidov 

Chairman of Scientific seminar Scientific 

Council on awarding the scientific degrees, 

Doctor of historical sciences, professor. 



45 

INTRODUCTION (annotation of the dissertation  

of doctor of philosophy (PhD)) 

The aim of the research 1917-1970 - coverage of the results of the monetary 

reform of Soviet power in Uzbekistan and its impact on the social life of the 

population. 

The object of the research is the monetary reforms of the Soviet government 

in Uzbekistan in 1917-1970 and the social life of the population. 

Scientific novelty of the research: 

revealed the financial deficit and outflow of money circulation observed 

during the first financial and monetary policy of the Soviet government, mainly 

due to problems in the field of nationalization, personnel, taxes, which, in turn, 

negatively affected the socio-economic life of the Turkestan, Bukhara, Khorezm 

republics; 

under the new economic policy, the development of market relations in 

Uzbekistan was greatly facilitated by the monetary reform of 1922-1924, but due 

to the policy of centralizing the economy, a shortage of goods in agriculture, rising 

prices, a change in the ruble exchange rate caused by dissatisfaction with the tribal 

peasant layer were revealed; 

it has been proved that monetary turnover in the context of economic growth 

in 1948-1960 caused problems such as falling prices for products, work and 

services, which, in turn, led to a deterioration in the social life of the population; 

in the 1960s, monetary reform significantly affected the «Turgun» crisis of 

the republic’s economy, as a result of which the trade crisis, rising production 

costs, panic led to a decrease in the standard of living of citizens and rural 

residents. 

The implementation of the research results. Based on scientific 

conclusions and recommendations on the monetary reforms of the Soviet state in 

1917-1970 and the social life of the population of Uzbekistan: 

the financial deficit and cash outflow revealed during the period of the 

primary financial and monetary policy of the Soviet government depend mainly on 

problems in the field of nationalization, personnel, taxes system and data on the 

negative impact on the socio-economic life of the Turkestan, Bukhara, Khorezm 

republics were used to teach subjects such as «History of economic exercises», 

«Money and banks», «Money, loans and banks», passing in the direction of 

undergraduate studies (Certificate of the Ministry of Higher and Secondary 

Specialized Education of the Republic of Uzbekistan dated June 23, 2018, No. 89-

03-2374). It serves to deepen students' knowledge of the impact of public financial 

policy in Uzbekistan in 1917-1970 on the social life of the population, money 

circulation and financial crises; 

from scientific conclusions related to monetary reform, which led to a drop in 

the level of the urban and rural population in 1948-1960, the monetary reform 

carried out in the 1960s significantly affected the «standing» crisis in the economy 

of the republic, as a result of which the problems of the trade crisis, rising 

production costs, panic are associated with a decrease in the standard of living of 



citizens and rural residents. I-OT-2019-26 «Creation of a multimedia complex on 

the contribution of the people of Uzbekistan to the victory over fascism in World 

War II» (Reference of the Ministry of Higher and Secondary-Specialized 

Education of the Republic of Uzbekistan dated February 24, 2020, No. 89.03-769). 

This filled the history of Uzbekistan with information about the impact of the 

monetary policy of the Soviet state and its impact on socio-economic life. 

in the context of the new economic policy, the monetary reform of 1922-1924 

greatly contributed to the development of market relations in Uzbekistan, however, 

due to the policy of centralizing the economy, such conclusions as a shortage of 

goods in agriculture, rising prices, a change in the ruble exchange rate caused 

discontent among the layer of dekhkans, were used at the Uzbekistan National tele-

radio-company broadcast on the TV program «Oltinvoha» of the Kashkadarya 

branch (NTRC of Uzbekistan, reference No. 04-15/2375 of September 8, 2020). It 

served to familiarize the public with objective knowledge about the monetary 

reforms carried out in Uzbekistan in 1920-30; 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

an introduction, three chapters, a conclusion and a list of used literature, as well as 

appendix. The total volume of the dissertation is 147 pages. 
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