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Аннотация: в статье рассматриваются косвенные и единновременные налоги
существовашие в Волжской Булгарии домонгольского периода (IX – начало ХIII
в.). К косвенным налогам относились пошлины, связанные с торговой
деятельностью и судебные пошлины. Единовременными налогами являлись
налог на свадьбу и доля с военных трофеев в пользу правителя волжских булгар.
В Волжской Булгарии  мусульманского периода существовали налоги
единовременного характера: хумс, садака. Сведения средневековых арабо-
персидских авторов: Ибн Русте, Гардизи, Ибн Фадлана являются ценными
источниками по изучению истории налоговой системы государства волжских
булгар. Волжские булгары приняли участие в этногенезе волго-уральских
татар.
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Заметное место в средневековой истории Восточной Европы и истории
России занимает государство - Волжская Булгария (начало X в. – 1236 г.),
которое располагалось в Волго-Уральском регионе. Площадь территории
Волжской Булгарии была значительной по сравнению со средневековыми
европейскими государствами: Францией, Германией, Англией. На период
нападения монгольских завоевателей численность армии у волжских булгар
составляла около 50 тыс. воинов, что было внушительно по сравнению с
другими государствами, например, Германией или Англией [2, с. 11]. Основу
хозяйства волжских булгар составляли земледелие в форме степного перелога,
полуоседлое и стойловое скотоводство, рыболовство, в отдельных областях
промыслы: охота на пушного зверя, бортничество и пр., разнообразные ремёсла:
металлургия железа и бронзы, деревообработка, стеклоделие, косторезное,
гончарное, ювелирное, оружейное дело и т. д. [7].

Особую роль в становлении и укреплении  государства волжских булгар
сыграла торговля. Волжская Булгария являлась крупным центром



международной транзитной торговли на Волге, и имела тесные экономические
связи со многими странами Евразии. Она торговала с Хазарией, Хорезмом,
Кавказом, Персией, Северной Индией, арабским миром и с другими
отдалёнными регионами, странами. Наиболее тесные торговые и экономические
связи Волжская Булгария имела с Русью, Прибалтикой, скандинавскими
странами, Византией и северными финно-угорскими племенами [1]. В
государство волжских булгар из Индии, Китая, Персии, Средней Азии
поступали: золото, серебро, шёлк, хлопок, украшения, духи, книги, писчая
бумага, фрукты, ягоды, пряности. Из Дамаска и  Византии поступали   сабли, со
стороны Каспия - соль и рыба, с Севера – пушнина. Из Прибалтики шёл янтарь,
а Северная Европа экспортировала ткани и оружие. Русь поставляла: меха,
оружие, рабов. Из Волжской Булгарии увозили: меха, кожу, крупную рыбу, мёд,
воск, кожаную обувь, оружие, лесные орехи, берёзовую древесину. Из-за
торговли с Х в. волжские  булгары начали чеканить свои монеты. В качестве
ориентира использовался серебряный иранский ратль, вес его равнялся 409, 512
г. Булгарские деньги ходили наравне с дирхемами и другими мировыми
валютами [2, с. 28]. Такие монеты имели хождение не только собственно в
Волжской Булгарии, но и в соседних странах, и даже в центрально-европейских
государствах. Также булгарские серебряные монеты были обнаружены и в
скандинавских странах [1].

В средние века города являлись центрами не только ремесла, но и торговли.
Города Волжской Булгарии осуществляли три основных направления
товарообмена: между Западом и Востоком, между оседлым населением и
кочевниками, между ремеслом и сельским хозяйством [2, с. 6]. Главными
центрами торговли и ремесленных производств  были гг. Болгар с его
пригородом Ага-Базар, Биляр, Сувар, Джукетау, Ошель, о чём свидетельствуют
находки монет, привозных изделий из различных стран [7]. Местом
международной торговли являлись тот же  Ага-Базар у г. Болгар на Волге,
поселение у с. Измери на Каме, Гостиный остров близ Казани. Здесь для
торговцев строились караван-сараи и заключались торговые договора с другими
странами [8, с. 4]. Таким образом, в городах Волжской Булгарии была
сосредоточена внутренняя и международная торговля.

Итак, являясь промежуточным звеном в товарообмене между Западом и
Востоком, Волжская Булгария прочно держала торговлю в своих руках.
Экономическая выгода от торговли была очень большой, так как с каждого
торгового каравана и торгового судна булгарские правители взимали  пошлину
по тарифу: 10% с цены товара. Так, арабский путешественник и географ Ибн
Русте (устар. Ибн Даста; Абу-Али Ахмед Ибн-Омар (конец IX — первая треть Х
в.)) [9] нам оставил следующее сообщение: «Если приходят к ним
мусульманские суда для торговли, берут с них десятину». У персидского
географа и историка Гардизи (Абу Са‘ид Абд аль-Хайй ибн ад-Даххак Гардизи
(XI век, Гардез - 1061)) [5] читаем: «Когда приходит торговое судно, взимает
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(правитель) одну десятую» [6, с.32]. Арабский путешественник и писатель
первой половины X в.  Ибн Фадлан (Ахмад ибн Фадлан ибн аль-Аббас ибн
Рашид аль-Багдади) [10] взимание десятичной пошлины с торговых судов
описал следующим образом: «Если прибудет корабль из страны хазар в страну
«славян», то царь выедет верхом и пересчитывает то, что в нём (имеется), и
возьмёт из всего этого десятую часть» [6, с.33]. Это означает, что правитель
волжских булгар получал с любого судна, прибывавшего сверху или снизу по
рекам Волга и Кама, десятину в виде налога. Происходило ли это потому, что
сам правитель уже был мусульманином и знал, что ставка исламского торгового
налога в среднем равняется 10 %, или потому, что таков был традиционный
торговый налог, но факт налицо: международная торговля облагалась в
Волжской Булгарии исламской десятиной, которая в шариатском
экономическом праве носит название «ушр» [11]. Согласно ханафитскому
праву, любые предназначенные для торговли товары, стоимость которых
превышала 200 дирхемов, облагались, частично или полностью, десятинным
налогом, так что с введением шариата главе булгарского государства не
пришлось ничего принципиально менять в устоявшейся системе
налогообложения. Можно предположить, что основным доходом правителя
волжских булгар был все же не налог с жителей, а налог с международной
торговли. Не миновали уплаты пошлин и сухопутные торговцы, они также
уплачивали одну десятую часть с товаров, перевозимых караванами  через
границу [2, с.28]. Уплачивали пошлину и за перевоз товаров, рабов  через
территорию Волжской Булгарии, т.е. при осуществлении международного
транзита. В последнем случае каждый десятый невольник должен был остаться
в распоряжении хана в качестве таможенной десятины - пошлины ввозимых
товаров. Исходя из вышеуказанных свидетельств Ибн Русте, Гардизи, Ибн
Фадлана, уплачивавшие купцами торговые пошлины, можно обозначить как
таможенные, которыми облагаются  экспортируемые и импортируемые товары,
и которые относятся к косвенным налогам. В Волжской Булгарии, как и в
остальных средневековых государствах существовали и другие пошлины,
связанные с торговой деятельностью: за право торговать на рынках, за право
торговать определёнными товарами, за право пользоваться складскими
помещениями или пользоваться местами приспособленными  для хранения
товаров и т.п. С принятием ислама в Волжской Булгарии косвенные налоги
также в основном составляли пошлины, связанные с торговлей.

В средневековых государствах за ведение специально уполномоченными
публичной властью лицами судебных процессов и выполнение ими других
функций взимались судебные пошлины. Данный денежный сбор существовал и
в Волжской Булгарии. В языческом обществе роль судей исполняли жрецы и
значимые в обществе люди, которые за свои услуги брали определённую плату.
Из сообщения Ибн Фадлана следует, что наместник правителя волжских булгар-
кюзеркин провёл уголовный судебный процесс, на котором подсудимым
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являлся иностранец, а потерпевшим являлся несовершеннолетний юноша-тюрк.
Ибн Фадлан присутствовал на данном судебном разбирательстве. Рассмотрение
уголовного дела закончилось примирением сторон. В  качестве компенсации за
вред потерпевшей стороне подсудимым были переданы овцы, а к подсудимому
не было применено наказание.  За исполнение судейских функций  подсудимый
кюзеркину передал четыреста овец [12, с.127], что, говоря нынешним языком,
являлось  уплатой судебной пошлины. После исламизации Волжской Булгарии
(официально ислам в Волжской Булгарии был принят в 922 г.) судебные
разбирательства проводили знатоки исламского права-кади.
Кади (араб.-судья), кази, казый - мусульманский судья - чиновник, назначаемый
правителем и вершащий правосудие на основе шариата [13]. Функции у судей-
кадиев были обширны, так они рассматривали судебные дела всех категорий,
контролировали исполнение судебных решений, осуществляли надзор за
местами заключения, удостоверяли завещания, распределяли наследство,
проверяли законность землепользования [14]. Указанные лица исполняли также
множество других обязанностей: контролировали как выполняются завещания,
следили за разделом имущества, устанавливали опеку, наблюдали за
состоянием общественных зданий, дорог и тюрем, выдавали замуж одиноких
женщин, не имевших попечителей [3]. Возможно, в исламской Волжской
Булгарии за счёт казны для кадиев было установлено материальное содержание,
а казна государства в свою очередь  пополнялась пошлинами, уплачиваемыми
заинтересованными лицами за выполнение кадиями своей работы с
отчислением им определённой суммы. Иследователям не известны размеры
судебных пошлин по категориям дел, алгоритм их оплаты. Возможно, строго
установленных размеров пошлин, уплачиваемых за работу судей в
рассматриваемое время в Волжской Булгарии  не существовало.

Таким образом, к косвенным налогам Волжской Булгарии относились
пошлины, связанные с торговой деятельностью и судебные пошлины.

Из истории Волжской Булгарии следует, что существовали и разовые
источники налогов. К ним можно отнести налог на свадьбу. О взимании
указанного единовременного налога имеются свидетельства. Так, из научного
труда российского востоковеда, историка и лингвиста Д. А. Хвольсона следует,
что  в сообщении Ибн Русте указано: «От всякого из них, кто женится, царь
берёт себе по верховой лошади» [17, с. 24]. Доктор исторических наук Б.Н.
Заходер  в своей научной работе указал, что Ибн Русте раскрывает данный
предмет обсуждения так: «…когда женится какой-либо муж из них, берёт царь
по вьючному животному…», а сообщение Гардизи он перевёл следующим
образом: «… когда какой-либо муж берёт жену, царь от каждого взимает по
лошади…» [6, с. 32]. Из записки Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в
921-922 гг. по мнению Б.Н. Заходер  следует: «Каждый, кто у себя устраивает
свадьбу или созывает званый пир, необходимо сделать отчисление царю, в
зависимости от размеров пиршества» [6, с. 33]. Это «отчисление» арабский
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путешественник Ибн Фадлан конкретизирует как «сахрадж медового набиза», т.
е. ковш или кубок напитка из мёда, кроме того, ещё какое-то количество
пшеницы. Всё это отчислял правителю государства любой член общества, будь
он простолюдин или высокопоставленный князь. [16]. Возможно, Ибн Фадлан,
лично побывавший в Волжской Булгарии, мог засвидетельствовать местную
свадьбу, а очевидец - это важный свидетель. Итак, предметом налога на свадьбу
в научном труде Д.А.Хвольсона по сообщению  Ибн Русте  является верховая
лошадь,  а из научного труда Б.Н. Заходер  сведения средневековых
мусульманских авторов о предмете налога такие: у  Ибн Русте это вьючное
животное (к традиционным вьючным животным относятся копытные:
лошади, верблюды, ослы, мулы и др.), у Гардизи это только  лошадь, у Ибн
Фадлана это отчисление царю, в зависимости от размеров пиршества. Здесь
проблема определения конкретного предмета налога   схожая с
затруднительностью точного определения предмета основного налога, когда
исследователи определяли его по-разному: как меха или как скот и т. д.
Авторы настоящей статьи считают, что из-за качества перевода текстов Ибн
Русте, Гардизи, Ибн Фадлана произошли расхождения по предмету налога.
Дело в том, что в разных отраслях исторического знания, для всестороннего
разъяснения требуется на должном уровне знание различных восточных языков.
Но данная проблема разрешима, если смело выдвинуть предположение, что
налог на свадьбу зависел от благосостояния и возможностей  брачующихся или
их родственников и, учитывая при этом сведения  Ибн Фадлана.  Это самое
простое и лучшее объяснение. Спорным является сохранение в Волжской
Булгарии мусульманского периода такого единовременного налога, как подати
на свадьбу.

К единовременным налогам можно отнести и обязательную долю с военных
трофеев в пользу булгарского правителя. По данному вопросу академик Б.Д.
Греков передал сведения Ибн Фадлана следующим образом: «Если же он (царь
болгарский. - Б. Г.) прикажет отряду  своего войска или войску (совершить)
набег на какую-либо из стран, и он (отряд. - Б. Г.) награбит, то он (царь. - Б. Г.)
имеет вместе с ними (воинами.- Б. Г.) долю» [4, с. 30]. Размер доли в источнике
не указан, но исследователи А. З. Нигамаев, Ф. Ш. Хузин указывают на
существование побора в виде  десятой доли военной добычи [8, с. 140].
Правитель Волжской Булгарии не обязательно сам лично принимал участия в
военных операциях, от которых получал прибыль. В Волжской Булгарии
мусульманского периода (X – начало XIII в.) получение доли с военных трофеев
также практиковалось, ибо ещё с древности сложились представления о том,
что имущество побеждённого «по праву войны» принадлежит победителю. И
можно смело утверждать, что в указанное время с военных операций в
распоряжение правителя волжских булгар переходила уже не доля, а основная
часть захваченных трофеев.
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В Волжской Булгарии мусульманского периода существовали налоги
единовременного характера: хумс и садака. Исследователями А.З. Нигамаевым,
Ф.Ш. Хузиным хумс обозначен как подать с непредвиденных доходов [8, с.
142]. В исламской юридической терминологии  хумс означает, что одна пятая
часть (или 20 %) определённых предметов, которые человек приобретает в
качестве богатства, должна быть выплачена исламскому государству [18].
Садака в исламе  - это добровольная милостыня, которую мусульманин
выплачивает нуждающемуся по собственному усмотрению и желанию с
намерением заслужить довольство Аллаха. Её смысл состоит в частичном
решении проблемы социального неравенства между богатыми и бедными и
установлении братских и искренних отношений между людьми [15]. Передаётся
садака не обязательно деньгами, это может быть одежда, продукты, услуги,
предоставление жилья, прощение долга и др. Для принявших ислам волжских
булгар  передача садаки являлась  важной составляющей религии. Учитывая,
что садака - это добровольная милостыня, которая непосредственно передаётся
индивиду, не имеющему возможности удовлетворить определённый
круг минимальных потребностей, её с трудом можно назвать налогом.

Возможно, в Волжской Булгарии население облагалось  другими  податями и
сборами. О косвенных и единовременных налогах Волжской Булгарии
домонгольского периода  имеются только скупые сведения, а также  нет
свидетельств о наименоваях указанных видов налогов.

Таким образом, в Волжской Булгарии домонгольского периода (IX – начало
XIII в.)  помимо основных налогов, существовали косвенные и единовременные
налоги. К  косвенным налогам относились пошлины, связанные с торговой
деятельностью. Большую роль в товарообороте  Волжской Булгарии играли
экспорт и импорт товаров Торговля для государства волжских булгар вплоть до
монгольского завоевания  являлась одним из важнейших источников доходов,
быстрым путём  пополнения казны. Другим распространённым видом пошлины
была судебная пошлина. До принятия ислама исполняли судебные и
посреднические функции - кюзеркины - наместники правителя, которые за свои
услуги брали определённую плату. После официального принятия ислама
судопроизводство на основе тюркского обычного права сменилось
судопроизводством на основе норм мусульманского права - шариата.
Правосудие на основе шариата осуществлялось под руководством кадиев
(мусульманских судей), назначаемых булгарским правителем. Кроме
исполнения судейских функций кади исполнял обязанности нотариуса,
контролёра и т.д. В пользу государства взималась судебная пошлина с
отчислением определённой суммы кадиям. Существовали и единовременные
налоги, такие как налог на свадьбу и доля с военных трофеев в пользу
правителя Волжской Булгарии. Спорным является сохранение в Волжской
Булгарии мусульманского периода налога на  свадьбу, но принятие ислама не
могло повлиять на получение булгарскими правителями  законной доли с
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военных трофеев. С принятием ислама Волжской Булгарией появились налоги
единовременного характера: хумс - подать с непредвиденных доходов и садака
– милостыня. Садаку с трудом можно назвать налогом из-за прямой передачи
пожертвований нуждающимся. Ценными историческими источниками,
повествующими о налоговой системе Волжской Булгарии являются сведения
средневековых арабо-персидских авторов: Ибн Русте, Гардизи, Ибн Фадлана.
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