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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В X-XII веках Средняя Азия становится одним из ведущих центров 

человеческой мысли на Востоке. Дальнейшему  развитию науки в 

государствах Средней Азии способствовало их становление как 

самостоятельных государств и усиление связей со странами Ближнего и 

Среднего Востока. Этот период связан с именами таких выдающихся 

мыслителей, просветителей, государственных деятелей как Фараби, 

Авиценна, Беруни, Юсуф Хас Ходжиб, Низам аль-Мульк, Амир Темур  и 

др. Хотя их работы были связаны в основном с философией, тем не менее 

эти ученые выдвигали и экономические идеи. 

Так Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби (872-950) 

особое внимание уделял потребностям, которые являются первопричиной 

формирования человеческого общества. Он утверждал, что у людей есть 

такие нужды, для достижения которых необходимо сообщество. При этом 

он особо подчеркивал роль труда и орудий труда в производстве 

материальных благ. А для достижения счастья необходимы взаимопомощь 

и дружба, на основе которых возможно справедливое распределение 

продуктов. Но Фараби не смог раскрыть, как  и на какой основе будет 

происходить обмен этими благами. 

Абу Али ибн Сина, известный в Европе как Авиценна (980-1037), 

занимал должность лекаря и визиря при различных правителях Средней 

Азии и Ирана. Его основной деятельностью являлась медицина, но 

большая часть его произведений посвящена философии, логике, 
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психологии, политическим наукам. Экономическим вопросам Авиценна 

посвятил такие работы, как «Трактат о  домоводстве»,  «Психология», в 

которых  решающее место в материальном производстве отводится труду. 

Человек, по его мнению, не довольствуется как животное дарами природы, 

а с помощью труда создает себе такие блага как пища, одежда, жилье. Для 

этого люди должны заниматься земледелием и ремеслами. Именно 

поддержание своих сил и нужда в пище обусловливают стремление 

человека к освоению ремесла.  

Особо заслуживают внимание рассуждения ибн Сины о балансе 

доходов и расходов не только в рамках семьи, но и государства. По его 

мнению, они должны быть сбалансированы с обязательным выделением 

средств на создание резервов на случай различных стихийных бедствий. 

В идеальном, по ибн Сине, государстве все будут обязаны трудиться 

на собственное благо, материальные блага будут распределяться 

государством равномерно, дабы не было баснословного богатства и 

ужасающей нищеты, не будет необходимости воевать, поскольку все люди 

будут заниматься честным трудом и честно торговать, все 

межгосударственные споры будут решаться исключительно мирными 

способами и в итоге люди долго не будут стареть. 

Одним из крупнейших среднеазиатских ученых-энциклопедистов 

является Абу Райхан Беруни (973-1048). На наш взгляд, и сегодня 

актуальна мысль Беруни о  том, что цена каждому человеку в том, что он 

превосходно делает свое дело. Он осуждал принудительный труд и считал, 

что люди должны объединяться, чтобы совместно противостоять силам 

природы. 

Именно Беруни впервые исследовал происхождение, сущность и 

функции денег и связывал их появление с увеличением потребностей, для 

большего удовлетворения которых необходим обмен между людьми. 

Мерилом для определения цен служило золото, которое является редким, 
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долго сохраняется, восхищает людей своим видом, может уменьшаться 

или укрупняться, используется для изделий разного рода. 

Беруни считал, что с помощью золота может быть достигнута любая 

цель и государство также должно его копить для выполнения своих 

функций, но он отрицал его обоготворение. 

Большую роль в развитии экономической мысли в Средней Азии 

сыграл видный поэт и мыслитель Юсуф Хас Ходжиб (Баласагуни) (1017-

1070). Его экономические мысли изложены в произведении «Кутадгу-

билиг». Не будучи знакомым с его трудами Беруни. Идеи Хас Ходжиба 

при этом во многом совпадали с идеями Беруни, Ходжиб называл мертвым 

человека, не приносящего пользу. При этом он особое внимание обращал 

разделению труда, считая, что труд крестьянина кормит и одевает всех 

живых, скотоводы воспроизводят стада животных, которые используются 

для пищи и одежды, в качестве транспорта, ремесленники создают нужные 

для жизни вещи, а вот торговцы думают только о своей выгоде, об 

увеличении своего богатства. Но с помощью золота его можно 

перевоспитать в вежливого и сознательного человека.  

Он также выделил такие функции денег как мера стоимости, 

средства обращения и средства сокровища, а сила государства заключается 

не только в численности армии, но и в размерах казны. Государство же, в 

свою очередь, должно не увлекаться накоплением денег, а расходовать их 

на нужды народа. Если правитель будет обладать разумом, рассудком, 

знаниями и будет правильно вести государственные дела, то в таком 

обществе никогда не будет противоречий, считал Ходжиб. 

Ярким представителем экономической мысли в Средней Азии был 

также Низам аль-Мульк (1017-1092). Он служил визирем сельджукских 

султанов. В его сочинении «Книга о правлении» указывалось на 

расточительство правителей и государственных чиновников, их 

злоупотребления, на важность упорядочения хранения и использования 
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государственных средств, введения их отчетности и осуждалось насилие 

над крестьянами.  

Особого внимания заслуживает экономическая деятельность 

выдающегося полководца и правителя Амира Тимура (1336-1405). 

Основные принципы финансовой политики Тимура изложены в его 

«Уложениях». Это политическое завещание, которое он оставил потомкам.  

Тимур утверждал, что при взимании налогов необходимо исходить из 

платежеспособности народа. Налоги дифференцировались в зависимости 

от качества земель. Применялись также налоговые льготы при освоении 

новых земель. 

Каждые три года проводилась ревизия. И если претензий не было, то 

ничего не менялось. В противном же случае доходы землевладельцев 

отбирались, и они лишались имущества на три года. 

Деятельность великого узбекского мыслителя, ученого-

энциклопедиста, поэта Алишера Навои относится ко второй половине XV 

в. (1441-1501). Идеи Навои о социально-экономическом устройстве 

изложены в его трудах «Вакфийя», «Муншаот», «Махбуб уль-кулуб», 

«Фархад и Ширин». Навои также источником богатства общества считал 

труд земледельцев и ремесленников, но решающее значение придавалось 

труду крестьян. Говоря о роли труда в создании богатства, Навои 

утверждал, что богатство только тогда становится благом, если им 

пользуется весь народ и требовал установления справедливых налогов и 

рекомендовал тратить финансовые ресурсы на строительство 

ирригационных сооружений, учебных заведений, благоустройство 

городов. 

Большой вклад в развитие экономической мысли в Средней Азии 

вложил внук Тимура Захиреддин Мухаммад Бабур (1483-1530). В 

автобиографическом произведении «Бабур-наме», экономическом 



Іnternаtіоnаl Scіentіfіc Jоurnаl “Іnternаukа” http://www.іnter-nаukа.cоm/ 

Іnternаtіоnаl Scіentіfіc Jоurnаl “Іnternаukа” http://www.іnter-nаukа.cоm/ 

произведении «Мубайин» Бабур изложил руководство по взиманию 

налогов, принципы налоговой системы. 

Большой вклад в развитие экономической мысли был внесен также 

такими мыслителями и государственными деятелями как Мирзо Улугбек 

(1394-1449), Абдурахман Джами (1414-1492), Мирза Бедиль (1664-1721), 

Азади (1700-1760), Махтумкули (1733-1782) и др. 
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