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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена система обложения торговыми пошлинами, 

существовавшая у каракалпаков во второй половине XIX – первой четверти XX 

вв. Основной акцент сделан на взимание торговых пошлин в двух крупных 

торговых городах каракалпаков – Ходжейли и Кунград. Приводятся 

существовавшие на изучаемый период виды налогов, сведения об их взимании, 

лицах, занимавшихся сбором налогов, а также величина налога. 
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ABSTRACT 

The article considers the system of taxation of trade duties that existed among 

the Karakalpaks in the second half of the XIX - first quarter of the XX centuries. The 

main emphasis is placed on the collection of trade duties in two major trading cities 

of Karakalpaks - Khojeyli and Kungrad. The types of taxes that existed for the studied 

period, information about their collection, persons engaged in tax collection, as well 

as the amount of tax are given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В Центральной Азии, как и в других мусульманских странах, 

существовала своя система обложения торговыми пошлинами. Вопросы 

налогообложения в Центральной Азии активно изучались исследователями. 

Отдельные аспекты этой проблемы получили освещение в историко-

экономических трудах, где анализировались перспективы торговли, уровень 

производительности, денежное обращение, фискальная политика и пр. [1,2,3,4,5] 

 Налогом с торговли облагались, как внутренние торговые операции, так и 

внешние. Пошлины, которыми облагались товары, имели разную величину, в 

зависимости от того импортный или местный товар. Внутренние товары 

облагались одними пошлинами, импортные – другими. Обложение налогами с 
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международной торговли производилось при въезде в город. Торговцы, 

останавливались в назначенном месте, где и производился досмотр и оценка 

товара. На территории Каракалпакии такими пунктами в XIX – начале XX вв. 

были Ходжейли и Кунград. В исследовании Г.А. Михалёвой, отмечается, что 

торговые караваны, идущие из России, останавливались в Ходжейли, «где 

чиновники, высланные главным сборщиком налогов, осматривали товары и 

пропускали купцов в караван-сараи. После досмотра товары оценивались, с них 

взыскивалась пошлина. Иногда ее размер, вместо установленных по шариату 

2,5% доходил до 40%; исключение составляли бараны, за каждого из которых 

постоянно взимали по полтаньги» [5, с. 47]. 

 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В Кунград приезжали купцы из Казахской степи и берегов Волги. В свою 

очередь, многие ремесленники и торговцы Кунграда ездили в Россию, особенно 

в города южного Урала и прибрежья Волги. Среди местных жителей до сих пор 

сохранились сведения о том, что ремесленники и торговцы Кунграда и других 

городов ездили для торговли на Макарьевскую ярмарку в Нижний Новгород. 

Кунградцы на лодках через Амударью, и на двухколесных арбах через 

сухопутные дороги ездили в Куня Ургенч, Хиву и продавали там рыбу, хлопок, 

продукты скотоводства (кожа, шерсть, жир и т.д.). Оттуда уже везли текстиль 

(атлас, шёлк и т.д.) [6, с. 11]. 

Что касается внутренних торговых дел, то за возможность продавать 

свою земледельческую, животноводческую, рыбоводческую и ремесленную 

продукцию на базаре, каракалпаки платили налоги. Это, в первую очередь, 

налог на торговлю саўда салығы или закят. Кроме того на базаре существовали 

следующие виды налогов: плата за использование весов тәрези пул, плата за 

услуги посредника (маклера) дәлдәлши ҳақы, плата за место тағжай (орын пул). 

Торговый налог закят, взимаемый за различные виды товаров, 

привезенных для реализации на крупных городских базарах, а также 

проданный скот, собирался отдельными сборщиками налогов бажман. Учет 

закята в крупных городах и нескольких базарах, контроль над сборщиками 

налогов производился хакимом по месту расположения базара. Некоторые 

сведения о контроле над сбором налогов у каракалпаков в 60-е годы XIX века, 

точнее сказать о лицах, приведены в работе О. Жалилова. Он пишет, за сбор 

закята, божа (пошлина, базарный налог) в Ходжейли отвечал Атанияз ходжа. 

Ведение расчетов по закяту и разным торговым налогам Чимбайского базара и 
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контроль над ним, был под ответственностью Фазыл махрама или Юсуф 

махрама [4, с. 65].  

Имена сборщиков налогов на территории расселения каракалпаков, 

приведены в работе другого автора. В частности, М.Й. Йулдошевым отмечается, 

что «В Шорахане учет по закятам, взимаемым у торговцев «бухорчи» и 

«калъачи» вели Мухаммад Ниёз девонбеги и Корахон махрам без книги учета», 

«Учет налогов по Чимбайскому базару вели ясовулбоши и Пахлаван Ниёз 

девон. У них была книга учета» [7, c. 65]. Исходя из этой информации  можно 

утверждать, что в одном только Чимбае сбором пошлин во II половине XIX 

века занимались Махмуд ясовулбоши, Фазыл махрам, Юсуф махрам, Пахлаван 

Ниёз.  

На крупных базарах, сбрщики торговых пошлин подразделялись на 

категории: занимавшиеся сбором налога у ремеслинникав, те, кто собирал 

закят с товаров, и те, кто занимался сбором налога за содержание лавки. 

Назначались они местным правителем хакимом. Взимать  налоги имели  право  

только  чиновники бажман и откупщики налогов.  Контроль за сбором закят и 

все деньги, полученные  бажман  и  откупщиками  налогов  на  базарах  

большого  города, и  наблюдение  за  бажман  возлагалось  на  хакима и 

мехрема1 [8, с. 35].  

 За использование места на территории базара или лавки, с каждого 

торговца или ремесленника взимался налог тағжай в полтора шахий 2 . В  

крупных  городах  сбор налога за место (лавку) тоже назначался правителем 

города: «Еще  люди  аталык-ака3  с  каждого  ремесленника  взимали таги-

джай  в  размере  одного  шахий  и 1/2  шахий» [8, с. 35].     

Одним из обременительных налогов был налог на весы. На базарах были 

отдельные весы и весовщики, которые взвешавали продаваемую на базаре 

продукцию - пшеницу, кунжут, кукурузу, хлопок. Деньги за весы взимались 

исходя из вида и цены проданного товара [4, c. 65]. А.С. Садыков отмечает, что 

эта  пошлина взималась независимо от того, взвешивались ли продаваемые 

товары на базарских весах или нет. Этот налог требовали даже за те товары, 

которые невозможно было взвесить [9, с. 107]. Сведения об этой категории лиц, 

произволе, и бесконтрольном взимании пошлины приведены у О. Джалилова: 

«Были  специальные весовщики,  измеряющие  с  помощью  весов  

                                                           
1 Мехрем – сборщик налога с торговых караванов 
2Один шахий равен 5 серебряным тенге. Один шахий при переводе на русские деньги составляет 25 серебряных 

монет. 
3 Аталык – высокопоставленный чиновник 
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продаваемые  на  базаре  сельскохозяйственные  продукты.  Они,  

заблаговременно  взяв  на  откуп  весовой сбор,  получали  весь  сбор  

непосредственно  в  свое распоряжение.  Откупная  система  порождала  

всевозможные  злоупотребления откупщиков, из-за  которых  весовой  сбор  

намного  превышал  действительную  его стоимость» [8, c. 35]. 

Одной из интересных и колоритных фигур на традиционном базаре 

являлся маклер дәлдәлши. Сбор пошлины за услуги маклера для торговцев 

являлся обязательным. Независимо от того, участвовал ли посредник во время 

сделки между продавцом и покупателем, взимались комиссионные, 

составлявшие от 1 тенге до 20 золотых. 

ВЫВОДЫ 

Судя по нашим полевым материалам, в функцию дәлдалшы входили не 

только посреднические услуги, но и реклама товара, а также поиск 

потенциального покупателя: «Такие люди в базарный день зарабатывали 

хорошие деньги. Со словами: "Ал саудасы келди, бахасы шықты, әкел қолды, ур 

шаппаты" (Спрос есть, цена установлена, давай ударим по-рукам, совершим 

сделку), - брали в оборот «малоопытных» продавцов» [10].  

В 1873 году комиссионные посредников составляли на Кунградском 

базаре составляли 150 золотых, Ходжейлийском - 700 золотых, Чимбайском - 

500 золотых, Шуроханском – 150 золотых, Шайхабазз – Вали – 100 золотых, 

Рахимбердибий  100 золотых [4, с. 66]. 

 В XIX – начале XX веков система обложения налогами торговцев велась 

без четкого учета, хотя существовали фиксированные налоговые пошлины, они 

не всегда соблюдались. С установлением после 1917 года нового режима 

начинаются работы по усовершенствованию фискальной системы. Однако, 

некоторые виды налогов, продолжают существовать и ныне (орын пул, тәрези 

пул).  
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