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Исторические аспекты возникновения страхования старости
в странах Центральной Азии

Поддержание  физической  жизни  людей,  необходимость  удовлетворения  их 
социальных потребностей  существовала  уже в  начальный период развития  человечества  и 
осуществлялась на основе обычаев, норм, традиций. Это помогало людям приспособиться к 
неблагоприятным условиям и социальной среде,  сохранить целостность и преемственность 
культуры  семьи,  рода,  общности.  С  развитием  цивилизации,  культуры,  технического 
прогресса,  распадом  общинных  связей  государство  все  более  активно  принимало  на  себя 
функцию  гаранта  социальной  защищенности  человека.  Сегодня  становление  и  развитие 
рыночной экономики в странах Центральной Азии привело к выделению социальной защиты 
населения в наиболее важную сферу политики государства, которая приобретает новый смысл 
и значение, прежде всего как защита от неблагоприятных воздействий рыночных отношений.

Объективную необходимость пенсионного обеспечения, как части социальной защиты 
населения, ее место и роль в политике государств Центральной Азии можно исследовать через 
историко-логический  путь  государства  и  общества.  В  современных  трудах,  посвященных 
пенсионному обеспечению, как правило, исследуется или современное положение дел в этой 
сфере, или зарубежный опыт, который зачастую рассматривается в историческом развитии. 
Вместе с тем, история становления и развития системы пенсионного обеспечения как часть 
социальной защиты населения государства все ещё раскрывается недостаточно.

Культурные  и  национальные  традиции,  характер  населения,  проживавшие  в 
государствах  Центральной  Азии  и  все  то,  что  входит  в  понятие  духовной  составляющей 
жизни  общества,  играли  значимую  роль  в  истории  системы  социальной  защиты,  которая 
насчитывает более тысячи лет. 

Необходимость  удовлетворения  повседневных  нужд  людей,  физическое  и 
материальное  их  обеспечение  функционирует  одновременно  с  появлением  человеческой 
общности. 

На основе  многолетних  обычаев,  норм взаимоотношений и  традиций  складывались 
многие  формы  взаимной  помощи,  и  поддержки  друг  другу,  когда  была  необходимость 
приспособиться  к  неблагоприятным  условиям  общинной  жизни,  чтобы  сохранить  жизнь, 
здоровье, целостность и спокойствие семьи, каждого его члена и всего рода.

Причем  формы  помощи  и  поддержки  требовались  независимо  от  уровня 
обеспеченности человека, от его пола или возраста, т.к. конкретный человек всегда в чем-то 
нуждается  от других членов общества.  Это постоянное  внимание со  стороны общества то 
увеличилось или сокращалось в зависимости от возможностей и статуса самого человека, от 
его возраста и состояния здоровья.

С  развитием  человечества,  уровня  цивилизации  и  культуры,  ростом  технического 
прогресса,  с  постепенным  распадом  общинных  связей  и  появлением  государственных 
образований, функций гранта социальной защищенности своих граждан стало брать на себя 
государство.

К сожалению, в историко-логическом анализе развития государственности и общества 
нами мало уделяется внимание в этой сфере функции государства.  А к изучению истории 
становления  и  развития системы социальной защиты и пенсионного  обеспечения в  наших 
странах ученые практически ещё не приступали.

Культурные  и  национальные  традиции  народа,  поведенческий  характер  населения, 
отношение к производительному труду, как источнику благоденствия, заложены в духовные 
основы  населения,  проживающие  на  территории  Центральной  Азии  и  имеющие 
тысячелетнюю историю государственности.

Поэтому,  считаем,  интересным  уделить  внимание  историческим  источникам, 
сформировавшимся  в  экономических  и  философских  идеях  ученых  того  периода  и  в 
религиозных первоисточниках, проповедовавшихся в VII-XV веках.



Из покон веков на территории современных государств Центральной Азии, проповедовался 
один из основных девизов мусульманства – быть милосердным к людям. Причем, в отличии 
от  других  религиозных  концессий,  в  исламе  независимо  от  религиозной  принадлежности 
взималась  часть  доходов  с  богатых  в  пользу  бедных,  нуждающихся  семей,  старым  и 
беспомощным людям.

Вот так записано в Суре «Тавба»- (Покаяние) 60 оят Корана – «Разумеется, милостыня 
(т.е. закат) Вменяемая Аллахом в обязанность мусульманину даётся только факирам (бедным) 
и мискином (неимеющим)»
По  определению  нашего  знаменитого  ученого  земляка  Бурханиддина  Аль-Маргиноний 
(«Хидоя», Том1, стр. 403, Издательство «Адолат» 2000) «Факиром называется малоимущий, 
мискином – человек у которого ничего нет».

Ведущий теолог того периода Имам Шофеън определяет закат – как безвозмездную 
финансовую выплату (или пособие) (там же «Хидоя» Том 1, стр. 341). А Имам Хурайра, один 
из сподвижников Пророка Мухаммеда, требовал от мусульман выполнять регулярные обряды 
– хардж (один из видов затрат, связанных с накоплением как части доходов). Он говорил: « 
Сын человеческий,  выполняй хардж, ведь хардж оплата самому себе перед потусторонней 
жизнью».  Здесь  по  нашему  мнению,  мы  имеем  дело  с  определением  первых  зачатков 
пенсионного страхования стариков, ведь жизнь перед потусторонней жизнью» ни что иное, по 
современным понятиям, как пенсионный период каждого человека.

Один из величайших теологов того периода, чьи «Хадисы» признаны второй святой 
книгой после Корана Хадиса Абу Абдуллох Мухаммед ибн Исмоил Аль-Бухори (Хадис, Т III, 
1997, стр. 457-476) определяя поведенческие нормы каждого мусульманина, определил, что 
«надо  в  молодости  трудится  в  поте  лица,  а  в  старости  жить  в  обеспеченности,  выполняя 
требования харджа».

Известно, что кроме денежных форм поддержки существовали натуральные зяката – 
ушр,  по условиям которого бедным и престарелым безвозмездно отдавалась  десятая часть 
первого урожая. А в период священного месяца «Рамазан» каждый житель в зависимости от 
материального положения осуществлял «фитх» добровольное преподношение своим близким 
и знакомым детям и старым родителям в виде денег, одежды или угощений.

Местная  общественность  и  духовенство  строго  контролировало  выполнений 
требований зяката. Чиновники государственного надзора, судьи и местные надзиратели вели 
регистрацию и учет  выполнений  гражданами механизма  зяката  и  ушра,  которые  являлись 
действенным механизмом перераспределения доходов среди населения. Сегодня все больший 
интерес  вызывают  экономические  суждения  и  мысли  таких  всемирно  известных  ученых 
средневековья как Фараби, Абу Али ибн Сина, Абу Райхана Беруни, великого поэта Востока 
Алишера Навои.

Фараби (870-950 гг.) описывая первопричину формирования общества, определил её 
как  стремление  создать  материальные  блага  для  последующего  справедливого  его 
распределения.

Абу  Али  ибн  Сина  (1980-1037)  –  известный  всему  миру  своими  медицинскими 
трудами  является  первым  в  мерилицом  научно  обосновавшим  экономические  доходы  и 
затраты  семьи.  Он  впервые  описывает  объективную  необходимость  создания  резерва 
денежных и материальных ресурсов на случай стихийных бедствий, войн, эпидемий, пожаров, 
потери трудоспособности и против падения доходов. Это разве не есть зачатки современных 
«Бизнес планов», организации страхования жизни и старости.

Беруни (973-1048 гг.) -  в своих экономических трактатах обосновывал объективную 
необходимость  взаимодействия  людей  друг  с  другом  совместного  воздействия  на  силы 
природы и взаимной поддержки в условиях стихии и в других непредсказуемых ситуациях. 
Он впервые дал понятия сущности денег и его роли в учете доходов и расходов человека, 
разделил расходы на текущие и на «отодвинутые» т.е. расходы, предполагаемые осуществить 
в будущих целях. 

Особый интерес вызывают меры государства в период правления Амира Темура и его 
потомков (XIV- XV вв.) по организации социальной поддержки нуждающихся и потерявших 
своих  кормильцев  в  военных  походах.  По  распоряжению  Амир  Темура  из  казны  Амира 



выдавались пожизненные пособия детям и женам погибших храбрых воинов. В некоторых 
случаях  имущества  предателей  и  трусов,  а  также  лиц  допустивших  провинности  перед 
государством конфисковались в пользу бедных и нищих, многодетных семей.

В знаменитых «Уложениях Темура» (Издательство Г.Гуляма, Ташкент, 1996г., стр. 69) 
описывается «Я не жалел дархами и динары перед семьями погибших храбрых воинов, я брал 
на  воспитание  их  детей  на  свое  попечение,  их  родителей  всячески  поддерживать,  только 
таким  образом  я  мог  объеденить  вокруг  себя  преданных  мне  людей  и  завоевывать  27 
государств».
Великий поэт Алишер Навои (1441-1501 гг.) работая долгие годы главным Визиром (премьер 
–министром ) у Амира Хусаин Байкара кроме 110 тысяч байтов написал два крупных трактата 
«Вархия» и «Муншаот» о социально-экономическом устройстве государства . Ставя во главу 
угла  принцип  справедливости  в  управлении  государством,  он  считал,  что  «богатство-  это 
благо только в том случае, если им пользуется весь народ». Поэтому в период выполнения 
своих  функций  Главного  Визира  государства  он  входил  в  противоречия  с  самим Амиром 
Хусайном, высказывался за снижение налога для дехкан на воду, направлял большие средства 
казны  государства  на  строительство  каналов  и  орошение  полей,  решительно  отклонял 
ненасытные  аппетиты  алчных  придворных,  следил  за  рациональным  и  целевым 
использованием  казны  государства.  Перед  праздниками  готовил  государственные 
распоряжения о помощи и поддержки нуждающимся и старикам. 

В целом следует отметить, что формы и принципы социальной поддержки населения, 
провозглашенные независимыми государствами, имеют глубокие общие исторические корни 
и опираются они на многолетние национальные традиции. Это является надежной основной 
для дальнейшего совершенствования  доверительных и гарантированных отношений между 
нашими  государствами  и  народами  Центральной  Азии  в  условиях  углубления  рыночных 
отношений, в совместной реализации экономических и социальных реформ происходящих в 
наших странах.
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