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НАЛОГИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ПЕРИОДЫ 
С НАЧАЛА III ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ 

И ДО НАЧАЛА IX ВЕКА

В статье автор указывает, что в Азербайд-
жане на раннем этапе феодализма основной 
формой эксплуатации крестьян были налоги и 
возложение государственных повинностей. 

Перестройка налоговой системы, начатая 
при Шахиншахе Кавад, была завершена I Хосро-
вом Анушираваном. Сасанидский шах I Хосров 
провел налоговую реформу, чтобы уменьшить 
произвол сборщиков налогов и обеспечить вклю-
чение средств в казну.
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Формирование феодальных отношений в 
Азербайджане стало результатом развития 
производительных сил.

Государство Сасанидов, пришедшее к 
власти в Иране в 224 году нашей эры, за-
хватило Албанию и Атропатену в 226 году. 
Социально-политические и экономические 
процессы, происходящие в Азербайджа-
не в раннем средневековье, были связаны 
с государством Сасанидов. Таким образом, 
формы феодальной собственности на землю 
и налоги, применяемые у Сасанидов, при-
менялись также в Азербайджане. 

В государстве Сасанидов население де-
лилось на четыре сословия: жрецы, воины, 
писцы и налогоплательщики. Налогопла-
тельщики уплачивали подушный (гезит) на-
лог и земельный (хараг) налог. 

Земельный налог составлял приблизи-
тельно от 1/3 (одной трети) до 1/6 (одной 
шестой) части урожая в зависимости от бли-
зости или дальности расстояния до города 
посевных площадей провинции. Сбор на-
логов в указанном порядке создавал целый 
ряд трудностей и вызывал недовольство 
земледельцев. Сборщики налогов в процес-
се взимания налогов совершали произвол. 

Перестройка налоговой системы начатая 
при Шахиншахе Кавад, была завершена- 
I Хосровом Анушираваном. Сасанидский 
шах I Хосров провел налоговую реформу, 
чтобы уменьшить произвол сборщиков на-
логов и обеспечить включение средств в 
казну. Для правильной уплаты земельного 
налога все земли были замерены, оливко-

В начале третьего века нашей эры в 
Азербайджане постепенно начали созда-
ваться социально-экономические отноше-
ния, присущие феодализму, и появились 
новые характерные особенности владения 
землей. Государственные земли были рас-
пределены среди военнослужащих и госу-
дарственных работников взамен хорошей 
службы, а иногда дарились лицам за особые 
заслуги. Такие земли назывались владе-
нием, хозяин земли – землевладельцем, то 
есть феодалом. Отсюда и получило название 
общества феодализма. Крестьянин, будучи в 
зависимости от феодала, должен был взра-
щивать его землю и отдавать ему часть уро-
жая. В раннем средневековье в Азербайд-
жане доминировала натуральная форма 
хозяйствования (производство в усадьбе). 
На раннем этапе феодализма основной фор-
мой эксплуатации крестьян были налоги и 
возложение государственных повинностей. 
Налог уплачивался в виде урожая и денег. 
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вые и пальмовые деревья, а также пустыня, 
равнина и горы были занесены в списки. 
Налоги должны были уплачиваться 3 раза 
в год. По реформе, земельный налог начал 
взиматься согласно площади земли [1, с. 37-
38].

Согласно правилам, установленным ша-
хом I Хосровом, с посевов площадью 2400 
кв.м. уплачивался налог 1 дирхам в год, с ви-
ноградников такой же площади 8 дирхамов, 
с сенокосов 7 дирхамов, с пашни 1 дирхам, 
с каждой из четырех пальм перса 1 дирхам 
и 1 дирхам за каждую пальму ассирийца, а 
также в год 1 дирхам налога за каждые 6 
оливковых деревьев. Одним из тяжелых на-
логов, выплачиваемых земледельцами, был 
налог на ячмень, который использовался 
для корма лошадей, что эквивалентно было 
налогу на пшеницу. 

Ремесленники облагались подушным 
налогом 1 раз в год. Доход, собираемый с 
провинций империи, включая и Азербайд-
жан, поступал в казну шаха. Шах I Хосров 
также принял закон о регулировании поду-
шного налога, собираемого с обладателей 
профессий и ремесленников. Согласно это-
му закону, обладатели профессий и ремес-
ленники в возрасте от 20 до 50 лет должны 
облагаться налогом. Ремесленники дели-
лись согласно имущественному рангу на 
несколько сословий. Первый ранг включал 
самых богатых ремесленников, с которых 
взималось 12 дирхамов в год. Ремесленни-
ки второго ранга также относились к состо-
ятельному сословию, и они платили налог 
8 дирхамов в год. Для третьего ранга было 
назначено 6 дирхамов в год. С подданных 
(простых обывателей) взимались четыре 
дирхама налогов в год. Подданные наряду 
с земляными работами занимались также и 
ремеслом. Территория империи была раз-
делена на несколько частей, чтобы обеспе-
чить надлежащее соблюдение налогового 
законодательства и своевременное посту-
пление налогов в казну. Эти части, назы-
ваемые «устан» или «кюр», были, в свою 
очередь, разделены на несколько регио-
нов. Сборщиков налогов называли «габа». 
В целом, лица собирающие земельный и 
подушный налог, назывались «ваструюша-
насары». Те, кто собирали налоги у тор-

говцев и ремесленников, носили прозвище 
«хютюхшбаз» (начальник владельцев про-
фессии и ремесла) [2, с. 34-35]. 

Налоги собирались как в денежной, так 
и в натуральной форме. Как налог «харг», 
так и налог на всходы были признаны иму-
щественными налогами и имели разные на-
значения. Кроме того, термин «харг» выра-
жал следующее: 

ü налог; 
ü дань (тойчу); 
ü повинность; 
ü обязательственные работы. 
Возникновение должности высокопо-

ставленного чиновника, называемого харг-
бед, также было связано с исполнением этих 
повинностей и налогов.

Помимо земельного налога, подушного 
налога и налога на имущество, с населения 
для различных целей собирались нижеука-
занные налоги:

§ налоги, взимаемые на содержание 
городских стен, их ремонт, с целью содер-
жания чиновников, организующих защиту 
города;

§ налоги, предусмотренные для очист-
ки каналов и строительства новых иррига-
ционных каналов;

§ в целях строительства дорог и мо-
стов в форме налога собираемый материал 
(камни, деревья и т.д.) и участие населения 
в этих работах как несение повинности.

Сферы ремесла в городах также облага-
лись налогом. Из-за тяжелого налогообло-
жения мелкие землевладельцы были вы-
нуждены брать долг (кредит) путем залога 
земельных участков с целью дальнейшей 
уплаты налогов, а также содержания семьи 
и ведения хозяйства. Такие кредиты предо-
ставлялись на срок 10 лет, а закладодатель 
не имел права на возврат земли. Процесс 
обезземеливания мелких землевладельцев 
происходил путем распродажи земельных 
участков, связанных с накопленной задол-
женностью в результате неуплаты земель-
ного налога.

В отличие от Атропатены, христианство 
в 306 году распространилось в Албании. В 
связи с углублением процесса феодализа-
ции в IV-VI вв. считающиеся здесь правя-
щей кастой – азаты (албанские феодалы) 
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были разделены на несколько групп, самым 
крупным из которых был владелец области 
или провинции. Азаты наряду с духовен-
ством были освобождены от подушного на-
лога. За службу правителям албанцам и са-
санидам они получали земельный надел. В 
то время основными налогоплательщиками 
албанского общества были крестьяне и ра-
мики (горожане). Налоги, которые жители 
деревни должны были платить, по существу 
были в трех формах: подушный налог, деся-
тина и пожертвования церкви для успокое-
ния их души. У более обеспеченных людей 
должны были взиматься 4 единицы (мешка) 
пшеницы, 6 мешков ячменя и 16 сосудов 
сладкого вина, менее обеспеченные должны 
были принести половину буханки хлеба и 
по возможностям вино. Лица, у которых не 
было ни пашни, ни виноградника, ни сада 
– не облагались налогом. Тех, кто для уми-
ротворения своей души, давал сверх этого, 
отмечали как совершивших благое дело. Со-
держащие в доме овец должны были отдать 
одну овцу, шерсть трех овец и одну головку 
сыра. Было установлено, что те, у кого была 
лошадь, отдавали жеребенка, а кто содер-
жал скот – отдавали теленка. Более того, 
каждый сельский житель или человек, не 
принадлежащий к духовенству, должен был 
по возможности не забывать ежегодные по-
жертвования для прочтения молитвы за 
упокой своих умерших. Если у покойного 
была лошадь, тогда один из его наследни-
ков должен был отдать за него желанную 
лошадь в церковь, если бы у него был скот, 
должен был отдать быка [3, с. 43-44 ].

Хлопок, растущий в относительно жар-
ких районах Азербайджана, занимал проч-
ное место в хозяйственной деятельности 
местного населения. В научной литературе 
сообщается, что население, живущее в Бей-
лагане, наряду с другими повинностями вы-
плачивало налоги в натуральном выраже-
нии, таком как хлопок [4, с. 38].

Считаем важным отметить, что одним из 
важнейших письменных источников права 
на территории Албании были каноны Ак-
вен. Этот письменный юридический памят-
ник состоит из канонических решений (цер-
ковных правил) Аквенского собора, которое 
собрал шах Албании III Вачаган в V веке в 

месте называемом Аквен. Согласно канонам 
Аквен верующие подразделяются на две 
категории: на аянов (азатов) и на шинакан-
ларов. Здесь под «шинаканларами» подраз-
умевали всех налогоплательщиков. Таким 
образом, из закона следует, что крестьяне 
были основным сословием налогоплатель-
щиков Северного Азербайджана – Албании.

Глава общины – староста деревни, нес 
ответственность перед церковью за совер-
шение религиозных обрядов членами об-
щины. Он также был ответственен за вы-
полнение сельчанами государственных по-
винностей. Так, возложение налогов на чле-
нов общины и собирание этих налогов было 
его обязанностью [4, с. 30-31].

Согласно канонам Аквена также предус-
матривалась уплата церковных налогов. 

Этот процесс продолжался до середины 
VII-го века. На ранней стадии феодализма 
главной формой эксплуатации крестьян-
ства были налогообложение и повинности, 
аккумулированные в пользу государства, а 
также многочисленные натуральные нало-
ги, в том числе выплата арендной платы за 
землю половиной урожая (ярдарлыг) взима-
емые в пользу феодалов в период укрепле-
ния феодальных отношений. Экономиче-
ская целесообразность натурального налога 
определялась условиями производства зем-
леделия, зависящего от природно-экономи-
ческой среды. 

В целом, налогообложение в античные 
времена во всех странах Древнего Востока, 
наряду с ее натуральным характером, ха-
рактеризовалось дезорганизацией и совпа-
дением. Так, против населения оккупиро-
ванных территорий была направлена край-
не суровая налоговая политика, и без того 
привлеченное к соответствующим налогам 
и повинностям население вынуждали вы-
плачивать в дополнение новые обязатель-
ства – бадж, харадж, дань (джизья) и подати 
(тойчу). В древние времена, как и в одной 
из восточных стран, на территории Азер-
байджанского государства применялись 
различные натуральные налоги и сборы. 
Налоги, собранные от населения, живущего 
на азербайджанских землях, были источни-
ком пополнения казны различных империй 
в разные времена. Несмотря на специфи-
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ческие правила и условия для взимания и 
сбора каждого из применяемых налогов и 
платежей, налоговое бремя, как правило, 
возлагалось на низшее сословие, население 
региона.

Азербайджан подвергался нашествиям 
арабов ближе к середине VII века. Эти на-
шествия, которые стали причиной решаю-
щих изменений в судьбе нашей страны и 
нашего народа, в конечном итоге закончи-
лись ликвидацией государственной неза-
висимости Албании, что привело к включе-
нию исторических азербайджанских земель 
в обширную территорию новой империи 
– Арабского Халифата. После захвата Азер-
байджана Арабским Халифатом население 
Азербайджана начало принимать Ислам. 
Распространение религии Ислам в Азер-
байджане создало беспрецедентный по-
ворот в судьбе народа, стало основой его 
духовного развития и способствовало его 
культурному росту. Доисламская цивилиза-
ция, изменив содержание, приобрела новое 
качество. Таким образом, отношение на-
селения к арабам смягчилось. Собираемые 
Халифатом налоги и подати были намного 
меньше, чем в империи Сасанидов.

Народы «Писания» (иудеи и христиа-
не, обладающие священными религиозны-
ми книгами), в том числе на первых порах 
и азербайджанцы, исповедующие зороа-
стрийскую религию, остались в своих преж-
них вероубеждениях и взамен уплачивали 
подушный налог – джизья. Согласно пра-
вилам, принятым мусульманской общиной, 
джизью уплачивают только мужчины, под-
ростки, женщины и хронические больные 
не имеющие средств пропитания, а также 
не имеющие мирского имущества верую-
щие, были освобождены от уплаты этого 
вида налогов [5, с. 114].

До правления династии Омейядов 
(Омейяды были у власти в течение 661-750 
г.г. нашей эры), во время первого халифа, 
налогообложение было значительно облег-
ченным, а налоги в отличие от Сасанидов 
взимались не с отдельных людей, а со всей 
страны. В Азербайджане христиане упла-
чивали 2 налога – земельный налог и поду-
шный налог, а мусульмане освобождались 
от уплаты подушного налога. Церковь была 

освобождена от налогообложения и опека-
лась государством, поскольку она помогала 
Халифату.

IV Халиф Али бин Абу Талиб реформи-
ровал налоговую сферу. Основное внимание 
уделялось не сбору хараджа (дани), а эффек-
тивному культивированию земли. В 658 
году в письме Али ибн Абу Талиба египет-
скому правителю аль-Аштару было приказа-
но: «Обращайте большое внимание на куль-
тивирование земли, а не на харадж (дань), 
потому что харадж (дань) может быть взя-
та только с обрабатываемой земли, и если 
каждый попытается без учета земледелия 
требовать харадж (дань), то он губит людей, 
обедняет страну, поэтому деятельность та-
кого лица может быть ограничена кратким 
сроком. Если народ выражает недовольство 
бременем налогов или любым стихийным 
бедствием, прекращением ирригации, не-
счастным случаем, или изменением земли, 
превращающей ее в водно-болотные уго-
дья или засушливые места, облегчите их 
проблемы так, как можете. Вы не должны 
рассматривать это как тяжкое бремя, на ко-
торое не хватает сил. Затем он сказал, что 
если земля не приносит доход, казна будет 
лишена налогов» [6, с. 114].

 В период правления Омейядов в нало-
говую систему были внесены изменения. В 
Азербайджане население, животноводство и 
земли были занесены в списки. Ранее отме-
ненные налоги были восстановлены. Духо-
венство также уплачивало джизью, и общая 
сумма налогов увеличилась. Тяжелые нало-
ги разорили не только бедняков, но также 
средних и крупных феодалов.

После того, как Аббасиды заменили ди-
настию Омейядов, положение крестьян 
стало еще хуже. Налоги собирались неза-
висимо от того, была ли засеяна земля или 
нет. Даже плодовые деревья облагались 
налогом. Халиф аль-Мансур, благодаря его 
жадности, получил прозвище «отец денег». 
В эпоху выделявшегося своей жестокостью 
халифа Харун аль-Рашида (786-809 г.г.), на-
лог еще более увеличился. Мужчины, до-
стигшие 15-летнего возраста, выплачива-
ли налоги. В южной части Азербайджана 
собиралось 4 миллиона, а из Мугани – 300 
тысяч дирхамов в год. Из движимого иму-



33

Гасымзаде Рамиз Айдын оглу - Налоги в Азербайджане в периоды с начала III века...

SUMMARY 
In the article the author of out of that in Azer-

baijan at an early stage of feudalism.
The restructuring of the tax system began un-

der Shakhinshah Kavad, was completed by I Khus-
rov Anushiravan. The Sasanid Shah I Khosrov 
conducted tax reform in order to reduce the arbi-
trariness of tax collectors and ensure the inclusion 
of funds in the treasury.

Key words: Azerbaijan, tax, power, restructur-
ing, territory.

щества облагался налогом скот, из выращи-
ваемого урожая и фруктов, ремесленных 
изделий золота и серебра собирался налог 
(на благотворительность). «Зякат» тратился 
на нужды духовенства, сирот, инвалидов и 
обездоленных. Налог, собираемый Халифа-
том в Азербайджане, составлял около 8 мил-
лионов дирхамов. Все бремя налогов и по-
винностей падало на сельскохозяйственные 
угодья: пашни, сенокосы, пастбища, леса и 
кладбища [1, с. 51-52].

Если в период правления Омейядов все 
налоги уплачивались наличными деньгами, 
то в эпоху Аббасидов только часть налогов 
взималась наличными деньгами. Потому, 
что для выплаты налогов у населения не 
было достаточно наличных денег, а также 
золота и серебра. Именно по этой причине 
во время правления халифа аль-Мансура 
наличный денежный налог был заменен на 
натуральный налог.
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