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Становление узбекской терминографии при-

нято относить к первым десятилетиям ХХ столе-

тия. В лексике узбекского языка различных сфер 

отражается влияние персидского, арабского, рус-

ского и европейских языков. На сегодняшний день 

на узбекском языке изданы более 250 терминоло-

гических словарей различных отраслей и направ-

лений науки и техники. Налоговые и таможенные 

термины как часть экономической терминологии 

существовали в тюркских языках с древних вре-

мен. В структурном и лексическом составе терми-

нов данной отрасли прослеживается влияние язы-

ков народов и стран, с которыми велись активные 

торгово-экономические отношения в определен-

ные периоды исторического развития. Состав и 

значение терминологических единиц также меня-

лись с развитием государственности на террито-

рии Центральной Азии, международных отноше-

ний, расширением и разделением территорий го-

сударств. 

Новый этап обогащения налоговой и тамо-

женной терминологии узбекского языка берет на-

чало с 90-х годов ХХ века в связи с образованием 

молодого независимого государства. Становление 

таможенной системы в Узбекистане, появление 

новых границ государства, разработка и внедрение 

налогового и таможенного законодательства спо-

собствовало развитию лексики данных сфер эко-

номики. В частности, необходимость разъяснения 

гражданам на родном языке операционных про-

цессов, связанных с налоговой системой, а также 

сущность налогов и налогообложения стали при-

чиной заимствования многочисленных налоговых 

терминов и их активного использования.  

Современные налоговые и таможенные тер-

мины стремительно проникают в общеупотреби-

тельную лексику. Однако проблема отсутствия 

научного обоснования и систематизации налого-

вой и таможенной терминологии узбекского языка 

на сегодняшний день остаѐтся актуальной. Это 

усложняет изучение терминов и становится при-

чиной различной их интерпретации. Практически 

не ведутся разработки теоретических проблем 

терминоведения налоговой и таможенной сферы, 

в то время как теория терминологии признана от-

дельной дисциплиной в современной лингвистике. 

Объектом нашего исследования являются на-

логовые и таможенные термины, которые как 

часть экономической лексики существовали в 

тюркских языках с древних времен. В структурном 

и лексическом составе терминов данной отрасли 

прослеживается влияние языков народов и стран, с 

которыми велись активные торгово-экономи-

ческие отношения в соответствующие периоды 

исторического развития. Изучение состава и зна-

чений терминологических единиц показывает, как 

они менялись с развитием государств на террито-

рии Центральной Азии, международных отноше-

ний, расширением и разделением территорий го-

сударств. 

Дискуссии о том, что появилось раньше – на-

логи или государство, не прекращаются и в совре-
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менной науке. Налоговая и таможенная сферы как 

смежные отрасли финансовой системы государст-

ва имеют общую историю и путь развития. Воз-

никновение налоговых и таможенных платежей 

относят к периоду становления первых государств. 

Согласно источникам, зачатки налогового и тамо-

женного дела сформировались в III–II тысячелети-

ях до нашей эры. Это связано с установлением 

торговых связей между древними государствами. 

Переход человеческого общества на оседлый образ 

жизни, развитие государственности и производст-

ва в очагах первых цивилизаций, распространение 

торговли или обмена излишками товаров способ-

ствовало расширению торговых связей. Как отме-

чал известный английский экономист Сирил Пар-

кинсон: «Налоги стары, как мир. Причиной их 

возникновения когда-то стало взимание платы от 

торговцев и путешественников, переходящих че-

рез реку или гору, находящуюся на территории 

местного военачальника» [22, с. 14].  

Что касается Центральной Азии, кочевые 

племена, проживавшие на ее территории в эпоху 

Ахеменидов, с древних времен платили налоги за 

пользование землей и водой. Регулярные налоги 

были введены в период правления Дария I. Дарий 

внедрил систему налогов не только в своем госу-

дарстве, но и на всех завоеванных землях.  

В дальнейшем, с завоеванием Центральной 

Азии Александром Македонским, местное населе-

ние стали облагать налогами по греческому прин-

ципу – подоходными налогами (1/10 и 1/20 дохо-

дов), а также добровольными пожертвованиями.  

Согласно палеографическим источникам, в 

тюркских языках налоговые и таможенные терми-

ны впервые были зафиксированы в VII–VIII веках – 

в период завоевания Центральной Азии Кутайбой 

ибн Муслимом [11, с. 26]. Это подтверждается по-

явлением в тюркских языках многочисленных на-

логовых терминов из священного Корана: zakot (на-

лог с имущества), fitr (пожертвование, выплачивае-

мое с каждого члена семьи во время Рамадана), 

juzya (подушная подать c неверных, гарантирующая 

им защиту от внутренних и внешних нападков), 

xiroj (поземельное обложение), sadaqa (доброволь-

ное пожертвование), ushr (налог в размере 1/10), 

zakoti-chakana (мелкий закят) и др. Также встреча-

ются названия следующих видов платежей: 

muvazzafa (дань с пригодных для земледелия терри-

торий), misaha (налог в твердых ставках с единицы 

обрабатываемой площади), mukota (налог в твердой 

сумме), mukasama (налог в 1/3 урожая) [17, с. 87].  

Отмечается, что возникновение данных терми-

нов связано с древними названиями. К примеру, 

zakot (закят) генетически связывают «с доислам-

ским племенным обычаем раздела захваченной до-

бычи и созданием своеобразного «фонда» взаимо-

помощи племени» [15, с. 13]. Закятом облагалось 

золото и серебро, скот, зерно и плоды; имущество, 

добытое из земли (например, клады, полезные ис-

копаемые); доходы от торговли и ремесел.  

Исламская система налогообложения, в отли-

чие от предыдущих, имела более сложную струк-

туру, что обеспечивало осуществление системного 

подхода к налоговой политике. Строго разрабо-

танная налоговая система служила государствен-

ному регулированию экономики по шариату. До-

кументальные материалы, в которых содержатся 

названия различных видов налогов и пошлин 

средневековья, в частности, указы об освобожде-

нии от налогообложения некоторых приближен-

ных к правителям лиц, дают представление о на-

логовой системе того времени.  

В устном народном творчестве налоговые тер-

мины и понятия раскрываются в ходе развития сю-

жета. К примеру, один из героев поэмы «Алпо-

мыш» Бойбури требует от своего родного брата 

Бойсары закят (в данном контексте – налог – прим. 

авт.) в виде одного улака (узб. козлик). Бойсары, не 

желающий считаться подданным своего брата и 

считающий себя равноправным ему, предпочитает 

платить джизья, которым облагались совершенно-

летние мужчины – иностранцы и немусульмане [3].    

Также термины финансовой и экономической 

сферы часто встречаются в исторических тракта-

тах, в частности в «Словаре тюркских наречий» 

Махмуда Кашгари (oq – часть наследства, ülüsh – 

распределение доли, rabjat – штраф, jarish – рас-

пределение имущества и др.) [14]. Этот словарь, 

созданный в 1071–72 гг., содержит ценные сведе-

ния о тюркских племенах, проживавших во 2-й 

половине XI века в Центральной Азии, об их соци-

альном и экономическом положении, языке, исто-

рии и многих других аспектов жизни. 

В период господства в Средней Азии Чингис-

хана и его потомков основными видами налогов 

считались kalon (земельный налог) и qopchur (на-

лог со скота). Первый вид подразумевал 10 % 

от урожая, второй – 1 % от общего количества 

скота [21, с. 27]. Тогда же впервые появился тер-

мин тамга – налог, взимаемый с ремесленников и 

торговцев. Согласно закону, тамгу должен был 

платить каждый налогоплательщик, исходя из сво-

ей прибыли, в определенный срок.  

Бытует мнение, что от слова тамга (печать, 

штамп, ярлык – прим. авт.) произошло слово та-

можня и эволюционировало следующим образом: 

тамга – тамжить – таможня. Есть также предпо-

ложение, что слово тамга в русском языке означает 

сбор от ремесленничества и торговли, и понятие 

тамга связано не с дорогой и дорожными сборами, а 

с городами и городскими сборами [9, с. 332].  

В средние века стремительное развитие фи-

нансовых ведомств в Центральной Азии в качестве 

важной составляющей структуры государства свя-

зано с господством тимуридов. До этого труд 

сборщиков налогов оплачивался за счет налого-

плательщиков. Это было причиной облагания на-

логами, не предусмотренными законом. Тимур 

назначил сборщикам заработную плату, чтобы это 

бремя не ложилось на плечи народа.  
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Создание Амиром Тимуром централизованно-
го государства в Мавераннахре, восстановление 
разрушенного ранее Великого шелкового пути, 
установление интенсивных торговых связей между 
Востоком и Западом, значительное расширение 
объема торговли способствовало совершенствова-
нию системы взимания различных налоговых и 
таможенных платежей в процессе развития эконо-
мических отношений между государствами. 
В «Уложении Тимура» – сборнике законов госу-
дарства Тамерлана – данному вопросу был посвя-
щен отдельный раздел, который называется «Уло-
жение о сборе налогов с подданных, наведении 
порядка и благоустройстве государства, о его про-
цветании и безопасности». О финансовой полити-
ке Тимура свидетельствует следующий отрывок из 
книги: «Велел всячески избегать разорения под-
данных при сборе хараджа и не ввергать страну в 
пучину бедности, ибо лишение подданных крова и 
семьи влечет за собою иссякание государственной 
казны, а иссякание казны является причиной рос-
пуска рати, что, в конечном итоге, приводит к ос-
лаблению государственной власти» [23].  

В эпоху тимуридов применялись в основном 
виды налогов, связанные с земледелием (xiroj, ushr, 
uloq, togar). Торговцы и ремесленники платили 
tamga и zakot. Товары, пересекающие границу, обла-
гались пошлиной, именуемой boj. Это были основ-
ные источники пополнения государственной казны. 
Заметим, что, начиная с этого периода, внешняя и 
внутрення торговля стали обретать более четкие раз-
граничения, отсюда следует развитие двух направле-
ний в лексике данной сферы – налоговой терминоло-
гии и таможенной терминологии.  

Термин boj также встречается в исторических 
документах наряду со словом тамга. В государстве 
Шейбанидов с товаров, перевозимых торговцами из 
одной области в другую, а также в соседний город, 
взимали пошлину. Бадж и тамгу уплачивали не толь-
ко торговцы, но и ремесленники, и крестьяне, приво-
зившие в город свою продукцию [19, с. 67].  

Итак, правление Тимура ознаменовалось про-
цветанием, как и всех сфер экономики, таможен-
ного и налогового дела. Однако с развалом огром-
ного государства среди прочих пострадала больше 
всего эта отрасль. Далее в XVI–XIX веках в разви-
тии внешней торговли наблюдались незначитель-
ные сдвиги. В определенной мере причиной этому 
послужило закрытие османскими турками в конце 
XV века пристани на берегу Средиземного моря. 
Также с этого периода началось время великих 
географических открытий, возникли новые пути 
по океанам, и межгосударственная торговля стала 
осуществляться через водные пути [10, с. 10].  

Необходимо отметить, что к тому времени на 
территории Центральной Азии уже применялись 
многие разновидности налогов. Соответственно 
этому лицам, занимающимся сбором налогов в 
государственных финансовых учреждениях, при-
сваивались специальные должности и звания, на-
пример, devonbegi (начальник канцелярии), omil 

(сборщик податей), zakotchi (сборщик закята), 
mushrif (сборщик дани натурой), muhassil (чинов-
ник, взимающий налоги), sarkor (управляющий де-
лами), bojmon (сборщик пошлин) и др. [20, с. 49]. 
Также в документах часто встречался термин 
«nisab», означающий сумму имущества, рассчитан-
ную для взимания закята и oshlig (продовольствен-
ный налог, взимаемый только в военное время).  

Примечательно, что среди многочисленных 
терминов налоговой сферы слово «zakot» («за-
кят»), означающее «очистка», по прошествии ве-
ков не вышло из употребления. Ныне это обяза-
тельный ежегодный налог, выплачиваемый му-
сульманином со своего дохода и имущества в 
пользу нуждающихся, т. е. доход «очищается, уза-
конивается» [4, с. 320]. В русском и английском 
языках тоже существуют термины таможенная 
очистка – customs clearance. В современной тамо-
женной терминологии узбекского языка этот тер-
мин не имеет прямого эквивалента [5, с. 16]. 
На сегодняшний день таможенная очистка пере-
водится на узбекский язык как bojxona 
rasmiylashtiruvi (таможенное оформление – прим. 
авт.). Аналогичным образом английский термин 
customs clearance в русском официальном перево-
де звучит как таможенное оформление, к приме-
ру: Customs clearance here – место таможенного 
оформления [6, с. 75].   

Кроме исторических документов, лексика 
средневековой налоговой сферы представлена 
также в известных литературных произведениях, 
в частности в «Суждении о двух языках» Алишера 
Навои, «Бабурнаме» Захириддина Мухаммада Ба-
бура [8; 5]. В частности, главу «Китаб ат-закат» 
своей книги «Мубайин», написанной в 1521 году, 
Бабур полностью посвятил налоговой системе 
Средней Азии, Афганистана и Индии [2].  

В эпоху ханств на территории Центральной 
Азии налоги предназначались в основном 
не по статьям в соответствии с шариатом, а по ад-
ресатам, которые фиксировались ханскими указа-
ми. Например, налоги на пользование дорогами, 
мостами, ночлегом, налоги на поддержку армии, 
на импорт и экспорт товаров и т. п. не указаны в 
шариате. С приисков, военной добычи в государ-
ственную казну сдавали 1/5 часть, называемую 
hums. А такие виды сборов, как zakot, ushr, fitr, 
применяемые со времен пришествия арабов, было 
принято считать разновидностями личных по-
жертвований зажиточных мусульман, и они 
не причислялись к налогам в ханскую казну [1]. 

Основными видами налогов являлись xiroj, 
jizya, ixrojot, boj. В Хивинском ханстве, наряду 
с налогами boj и jizya, применялись около 25 видов 
налогов и сборов, такие как агут, салгут (налог в 
виде денег), налог на ружье, налог на весы, муш-
рифона и другие. Хивинский хан Мухаммад Ра-
химхон установил порядок в налоговой политике, 
создал таможни и другие учреждения. Таможенная 
пошлина составляла 3/10 часть ввозимого товара и 
стала важным вкладом в экономику ханства. 
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В Чиракчинском бекстве, относящемся к Бу-
харскому эмирату, взимались налоги avorizot (во-
енный налог, взимаемый при чрезвычайном поло-
жении), qoracherik (налог, собираемый для обес-
печения войск Бухарского эмирата), yaksara 
(взимали с владельцев скота), cho„p puli, xarbuz 
puli (налоги с выращенных бахчевых), muhrona 
(налог за печати должностных лиц), xizmatona 
(выплаты должностным лицам), vasiqa puli (налог 
за купчую) и другие. Часто в документах встреча-
ется термин amlok – так называлась единица нало-
гового деления в Бухарском эмирате. В этот пери-
од наблюдается взимание видов налогов, направ-
ленных в счет их сборщиков (kafsan, mushtak), в 
свое время отмененных Амиром Тимуром.  

Исследователи отмечают, что в Кокандском 
ханстве разновидностей налогов было намного 
больше, чем в Бухарском и Хивинском ханствах [1]. 
К примеру, налоги взимались за содержание скота 
и животных, за проведение свадеб, с раздела иму-
щества, с торговых лавок, каравансараев, склад-
ских помещений, а также были такие необычные 
налоги, как налог на переход через реки, на соль, с 
арендованных земель, принадлежащих хану. Раз-
меры налогов менялись по указу хана. Во время 
военных действий виды и размеры налогов значи-
тельно увеличивались. В частности, вводились 
налоги на сады, поля, бахчевую продукцию 
(tanobona), выплаты за работу мирабов – лиц, рас-
пределяющих воду в оросительной системе 
(mirobona). Уровень жизни простых людей падал с 
каждым повышением налогов, и это вызывало не-
довольство среди населения. В романе Абдуллы 
Кадыри «Минувшие дни» описан период середины 
XIX века. Правитель Ташкента Азизбек облагает 
население несколькими видами налогов одновре-
менно. Народ Ташкента восстал против Азизбека, 
когда после семидесятидневной блокады он издал 
указ обложить население налогом в размере 32 танга 
с человека. «В эти дни по Маргилану прошел слух: 
«Азизбек, правитель Ташкента, восстал против Ко-
канда. Он убил диванбеков, присланных ханом для 
взимания хараджа и закята!» [12, с. 37]. 

Как видим, в каждом ханстве взимание нало-
гов, определение их видов и размеров происходи-
ло по-своему. Содержание войска, ханского двор-
ца, зарплаты чиновников и другие расходы осуще-
ствлялись за счет налогов, взимаемых с населения. 

Следующий период развития налоговой и та-
моженной сферы связан с образованием Турке-
станского генерал-губернаторства в составе Рос-
сийской империи. В 1867 году с целью управления 
Туркестанским краем был разработан «Проект 
правил об управлении Еттисувской и Сырдарьин-
ской областями», который стал первой правовой 
основой осуществления таможенного дела в крае. 
Согласно данному проекту, «в 1868 году в составе 
Туркестанского генерал-губернаторства, наряду 
с другими вопросами для ведения дел по закяту 
было организовано хозяйственное управление. 
Оно занималось взиманием закята в размере, со-

гласном шариату, с каждого каравана, пересекаю-
щего границу» [13, с. 58]. Это означает, что в то 
время функции таможенного ведомства выполняло 
Управление закята. Основной ролью этого управ-
ления была регистрация караванов, прибывающих 
в Туркестанский край и отбывающих за границу, 
определение стоимости грузов, взимания закята за 
грузы и за скот. Для контроля за караванами на 
границах функционировали специальные посты 
закята. В этот период взимаемый закят направлял-
ся в государственный бюджет. На эти средства 
производился ремонт дорог и оплачивались нужды 
каравансараев [16]. В 1875 году К.П. фон Кауфма-
ном закет был отменен и в Туркестане было вве-
дено положение о пошлинах. Как видно, в Турке-
станском крае под закятом подразумевался не 
только налог с излишнего имущества, но и торго-
вый налог, и таможенные сборы. В документах 
встречается новый термин «беззякетный ввоз» 
товаров русского происхождения [13, с. 64]. 

В этот период взимались следующие виды 
налогов: поземельные подати и налоги, земские 
сборы, налоги на общественные нужды, налоги с 
административных органов, подоходные налоги. 
Следовательно, в налоговую лексику среднеази-
атских народов вошло значительное количество 
новых терминов. В терминосистеме налоговой 
сферы значительная часть лексического пласта 
сформировалась под влиянием русского языка. 
Например, слово «вексель» распространилось в 
регионе именно в этот период, с развитием рос-
товщичества. Необходимо отметить, что ростов-
щичество (ribo) запрещается в шариате. Уездные 
управления Туркестанского края занимались сбо-
ром статистических данных, сбором налогов и 
пошлин с населения, руководили отделами обро-
ка. Начальник уезда считался одновременно ис-
правником, полицмейстером, начальником земст-
ва, губернатором города и председателем земель-
но-налоговой службы. В отчетах Кауфмана 
отмечено, что в сравнении с периодом ханств, в 
Туркестанском крае значительно сократились 
налоги, что положительно сказалось на уровне 
жизни населения. Сельскохозяйственные налоги 
сократились до 1/10 доли урожая, тогда как в 
ханствах этот налог составлял от 1/3 доли до по-
ловины урожая.  

В то же время сохранились источники того 
периода, в которых наблюдается отрицательное 
отношение к ведению налоговой политики. В ча-
стности, в художественной литературе с такими 
данными можно ознакомиться в сатирических 
произведениях узбекского поэта Мукими (1850–
1903). В стихотворении «Танобчилар» («Землеме-
ры») поэт высмеивает недобросовестных танобчи 
– специальных людей, занимающихся измерением 
земельных участков дехкан и определяющих по 
ним сумму налога. Они не брезговали тем, что 
указывали в документах площадь земли чуть ли не 
в двойном размере. Кроме этого, всячески вымога-
ли взятки с дехкан за свои услуги [18, с. 343]. Эпи-
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зоды, где описываются действия главных героев и 
порядок облагания налогом населения, свидетель-
ствуют об устоях и нравах колониального Турке-
стана.  

С установлением советской власти в Турке-
стане были введены новые виды налогов. В ча-
стности, в начале 20-х годов прошлого века 
4 вида налогов (натуральный, гражданский, де-
нежный и налог на труд) были заменены единым 
сельскохозяйственным налогом (yagona qishloq 
xo„jalik solig„i) [21, с. 137]. Бухарское прави-
тельство внедрило налог на ремесленничество 
(hunarmandchilik solig„i), в который входили сбо-
ры за патент и сборы за долевое участие. Город-
ское население облагалось налогом на прибыль 
(daromad solig„i), а дехкане – натуральным нало-
гом (natura solig„i). В лексике появились такие 
понятия, как гербовые сборы, налог на имущест-
во, налог с ренты. В 1941 году был введен воен-
ный налог, который взимался с каждого совер-
шеннолетнего гражданина в размере 150–600 
рублей в год, а также налог на бездетность – в 
размере 6 % от зарплаты с 20–50-летних мужчин 
и 20–45-летних женщин. 

Необходимо отметить, что в советских рес-
публиках были введены многие виды налогов, ко-
торые служили для развития централизованной 
финансовой системы и бюджета. Это были налоги 
с холостяков, одиноких и малосемейных граждан, 
налог на промышленные объекты, администра-
тивные здания и другие объекты, налог на транс-
портное средство, налог на оборот, многочис-
ленные виды государственных пошлин. 

Итак, развитие налоговой и таможенной тер-
минологии неразрывно связано с развитием фи-
нансовой политики государства, так как налоговое 
и таможенное дело всегда были частью государст-
венной системы и политики. Необходимо под-
черкнуть, что в эпоху Российской империи в та-
моженную и налоговую терминологию узбекского 
языка вошло множество новых терминов. Не слу-
чайным является тот факт, что в терминосистеме 
данных сфер значительная часть лексического 
пласта сформировалась под влиянием русского 
языка. По мнению О. Ахмедова, основным спосо-
бом в формировании налоговой и таможенной 
терминологии узбекского языка, терминообразо-
вания является калькирование [7, с. 13]. 

Изучение дошедших до наших времен источ-
ников, как культурно-исторического характера, 
так и произведений художественной литературы, 
показало, что развитие налоговой терминологии 
неразрывно связано с развитием финансовой по-
литики государства. Во все времена таможенное и 
налоговое дело было частью государственной сис-
темы и политики. 

Процессы, происходящие в развитии совре-
менной лексикологии, отражаются на терминоло-
гии всех сфер и отраслей. Это проявляется и в се-
мантике, и в стилистических изменениях, и в за-
имствовании иностранных слов. Резюмируя 

вышесказанное, необходимо отметить, что на се-
годняшний день терминология налогового и та-
моженного дела в узбекском языке обогащается за 
счет интернациональной финансовой лексики. 
Лексический состав терминов значительно попол-
няется также в связи с развитием информационно-
коммуникационных технологий, внедряемых 
в каждую отрасль экономики. Однако современная 
налоговая и таможенная терминология не система-
тизирована и научно не обоснована, в ней встре-
чаются неоднозначные термины, что затрудняет 
работу специалистов.  

На сегодняшний день издано несколько 
кратких терминологических словарей с перево-
дом с русского на узбекский и с английского на 
узбекский языки. Однако в узбекском языке еще 
нет толкового словаря таможенных терминов, а 
также электронных словарей, включающих тер-
мины и определения, используемые в практике 
внешнеэкономической деятельности, мировой 
торговли, таможенного дела. Поэтому вопрос 
создания подобных словарей является крайне 
актуальным для специалистов таможенных орга-
нов, участников внешнеэкономической деятель-
ности, исследователей в сфере экономики, права 
и филологии. 
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A RETROSPECTIVE JOURNEY 
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International cooperation in the fields of politics, economics and education highlights the problems 

of terminology. The development of national professional terminology in various fields and industries, 

the unification of terms contributes to international cooperation. As it is well known, the origins of the 

tax and customs sphere go back to the first trade relations. In historical documents, scientific treatises 

and works of fiction, one can find many facts related to the emergence, broadening and enrichment of 

tax and customs vocabulary in the languages of the world, and, in particular, in the Uzbek language. At 

present, the tax and customs terminology of the Uzbek language is still not systematized, this fact signif-

icantly complicates the work with it. This article provides an overview of the sources of terms in this 

field, and considers ways to update the terminology. 
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