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 The article examines the Islamic civil law, the beginning of which 
takes shape mainly in the II century of the Arab Caliphate. Islamic 
law is, to a large extent, private law, historically arising from 
property relations, exchange, personal non-property relations. 
Its special and most developed branch is "the right of personal 
status", the main institutions of which are marriage, divorce, 
kinship, family material support, family upbringing 
responsibilities, inheritance by law, muamalat, guardianship, 
guardianship, limitation of legal capacity, etc. Analysis the main 
provisions of Islamic law proper and general provisions 
governing property relations, the tax system, trade and finance, 
allows you to reveal the essence of Islamic legislation, to trace its 
evolution in the process of historical development. In the area of 
the spread of Islam, Islamic law has been and remains a set of 
laws and principles that govern the life of the Ummah. Islamic 
legislation is considered that, not only fully retains its 
significance, but also plays an increasingly important role in the 
development of Islamic civilization. 
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 Maqolada boshlanishi asosan Arab xalifaligining II asrida 
shakllangan Islomiy fuqarolik qonuni o'rganilgan. Islom huquqi 
tarixiy jihatdan mulkiy munosabatlar, ayirboshlash, shaxsiy 
nomulkiy munosabatlardan kelib chiqadigan xususiy huquqdir. 
Uning maxsus va eng rivojlangan tarmog'i "shaxsiy maqom 
huquqi" bo'lib, uning asosiy institutlari nikoh, ajralish, 
qarindoshlik, oilani moddiy qo'llab-quvvatlash, oilani 
tarbiyalash majburiyatlari, qonun bo'yicha meros, muamalat, 
vasiylik, vasiylik, huquqiy layoqatni cheklash va boshqalar. mulk 
huquqi, soliq tizimi, savdo va moliya masalalarini tartibga 
soluvchi islom qonunlarining asosiy qoidalari va umumiy 
qoidalari, islom qonunchiligining mohiyatini ochib berishga, 
uning evolyutsiyasini tarixiy rivojlanish jarayonida kuzatishga 
imkon beradi. Islomni yoyish sohasida Islom huquqi Ummat 
hayotini tartibga soluvchi qonunlar va tamoyillar to'plami 
bo'lgan va bo'lib qolmoqda. Islom qonunchiligi nafaqat o'z 
ahamiyatini to'liq saqlab qoladi, balki Islom tsivilizatsiyasi 
rivojlanishida tobora muhim rol o'ynaydi, deb hisoblanadi. 

 

Исламское гражданское право – муамалат  
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 В статье рассмотрено исламское гражданское право начало 
которого складывается в основном во II веке Арабского 
халифата. Исламское право – это в значительной части 
частное право, исторически возникшее из отношений 
собственности, обмена, личных неимущественных связей. 
Особой и наиболее развитой его отраслью является «право 
личного статуса», основными институтами которого 
являются брак, развод, родство, материальное обеспечение 
семьи, обязанности по воспитанию семьи, наследование по 
закону, муамалат, опека, попечительство, ограничение 
правоспособности и т. д. Анализ основных положений 
собственно исламского права и общих положений, 
регулирующих отношения собственности, налоговую 
систему, торговлю и финансы, позволяет раскрыть 
сущность исламского законодательства, проследить его 
эволюцию в процессе исторического развития. В зоне 
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распространения ислама, исламское право было и остается 
сводом законов и принципов, регулирующих жизнь уммы. 
Исламское законодательство рассмотрено, что, не только 
полностью сохраняет своё значение, но и играет все более 
важную роль в развитии исламской цивилизации. 

 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН «Важнейшей задачей мы считаем довести до широкой мировой 
общественности подлинно гуманистическую суть Ислама.  

Мы чтим нашу священную религию как средоточие исконных ценностей. Мы 
решительно осуждаем и никогда не примиримся с теми, кто ставит нашу великую веру в один 
ряд с насилием и кровопролитием.  

Ислам призывает нас к добру и миру, сохранению подлинного человеческого 
начала. Хочу особо отметить бесценный вклад в развитие исламской и мировой цивилизации 
целой плеяды ярких представителей Центральноазиатского Ренессанса. Один из них – Имам 
аль-Бухари признан во всём мире в качестве автора второй по значимости в Исламе после 
Корана книги – «Сахих аль-Бухари».  

В целях сохранения и изучения его богатейшего наследия, распространения его учения 
о просвещённом Исламе мы приняли решение об организации в Самарканде Международного 
исследовательского Центра имени Имама Бухари.  Реализации этой задачи будет также 
способствовать деятельность создаваемого в Ташкенте Центра исламской цивилизации.  

Хотел бы обратиться к участникам сегодняшней сессии с предложением принять 
специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи «Просвещение и религиозная 
толерантность».  

Её основная цель – способствовать обеспечению всеобщего доступа к образованию, 
ликвидации безграмотности и невежества.  

Она призвана содействовать утверждению толерантности и взаимного уважения, 
обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их 
дискриминации». [1] 

С недавнего времени в Узбекистане началось динамичное культурно-духовное 
возрождение, в основе которого, наряду с другими факторами, лежит восстановление 
общественных, экономических и культурных связей между народами Узбекистана и 
Восточных стран в рамках исламской цивилизации. Возрождение культуры и духовности в 
суверенном Узбекистане требует огромной работы по познанию основ исламско-правовой 
цивилизации. Крайне важно по-новому осмыслить историю развития государства и права в 
Центральной Азии и воздать должное тому правовому наследию, которое имело исламское 
законоведение.  

В последние годы внимание к исламскому праву всё более и более возрастает, что 
объясняется рядом обстоятельств:  

- исламское право теснейшим образом связано с исламской религиозной системой, 
имеющей не только важное значение для мировоззрения почти два миллиарда мусульман 
более 120 стран мира, но и тенденции к усилению воздействия на процессы общественного 
развития как в этих странах, так и на мировую политику в целом;  

- исламское право представляет собой большой историко-теоретический интерес для 
использования как оригинальная и специфическая правовая система; при разработке многих 
правовых институтов исламское право относится к более развитым системам права;  
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- в первые годы становления исламское гражданское право, например, различало 
вещное и обязательственное право, движимое и недвижимое, делимое и неделимое 
имущество, главную вещь и принадлежность;  

- содержание права собственности составляло право владения, право пользования и 
право распоряжения, а также извлечения доходов;  

- исламское право различает законные и незаконные договоры, совершённые по 
взаимному согласию и без такового. 

Исламское гражданское право начало складываться в основном во II веке Арабского 
халифата. Коран и Сунна, являющиеся основными источниками исламского права, содержат 
нормы гражданского права. Однако они не систематизированы, разделены на отдельные 
группы, и эти нормы не охватывают полностью все сферы правоотношений. По мере того как 
арабский халифат расширялся и число его граждан увеличивалось, возникла необходимость 
в систематизации и улучшении хадисов, связанных с гражданским правом, и развитии их в 
соответствии с требованиями. Абу Ханифа, Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Идрис ибн Шафии 
эффективно работали в этой области. Их работа основывалась на существующих правовых 
нормах и обычаях. На развитие исламского права, особенно гражданского права, также 
оказали влияние правовые нормы покоренных народов. Развитие исламского гражданского 
права восходит к периоду халифата Аббасидов, когда Абу Юсуф, ученик Великого Имама Абу 
Ханифы, был назначен главным судьей. Примечательно, что «Китабул-Харадж» Абу Юсуфа 
был распространен по всей стране с целью создания единой системы в экономической сфере. 

В исламском гражданском праве участники правоотношений, вопрос об их 
правоспособности и дееспособности прекрасно проработаны. Особое место в качестве 
участников гражданских правоотношений занимают физические лица. 

Исламское право в целом – это в значительной части частное право, исторически 
возникшее из отношений собственности, обмена, личных неимущественных связей. Особой и 
наиболее развитой его отраслью является «право личного статуса», основными институтами 
которого являются брак, развод, родство, материальное обеспечение семьи, обязанности по 
воспитанию семьи, наследование по закону, муамалат, опека, попечительство, ограничение 
правоспособности и т. д.  

К частноправовым отраслям относится и «гражданское право», а точнее, 
имущественное право (муамалат), регулирующее вопросы собственности, различные виды 
сделок и их обеспечение, порядок выполнения обязательств.  

Субъектами имущественных отношений являются только физические лица. Действия 
физических лиц, являющиеся основанием возникновением имущественных отношений, 
могут носить законный характер (халол) и дозволенный (джаиз), или незаконный, не 
дозволенный (харам). Действия также могут носить похвальный (мустахаб) характер и 
порицаемый (макрух), На право способность влияет пол, сословие, имущественное положение 
и вероисповедание. Под обязательством понимается гражданское правоотношение, по 
которому одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определённое действие, как-то: 

-передать имущество; -выполнить работу; -уплатить деньги; -либо воздержаться от 
определенного действия и т.д. Кредитор, в свою очередь, имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности.  

Обязательства являются особым видом правоотношений. Их субъектами могут быть 
только конкретные лица – должник и кредитор. Объект обязательств составляют действия 
(выполнение работы, оказание услуг, передача вещей и т.д.) Содержанием обязательств 
являются права и обязанности сторон. Причем обязанное лицо активно в данном 
правоотношении, ибо оно должно совершать определенные действия. 

Обязательство характеризуются тесной связью с санкулями, т.е. неблагоприятными 
для должника имущественными последствиями, наступающими в случае не исполнения им 



Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations 
Special Issue - 2, №01 (2020) / ISSN 2181-1415 

 

226 

обязательства. Это-самая многочисленная группа гражданских правоотношений. 
Обязательства опосредуют гражданский имущественный оборот, без них невозможно 
осуществление предпринимательской деятельности, бытового обслуживания населения, 
решение задач и внешнеэкономического оборота. Вполне очевидно возрастание роли и 
значения обязательственного права в период перехода к рыночной экономике. 

Остановимся в общих чертах на положения фикха об обязательствах. Какой либо 
системы и единообразной классификации здесь нет. Правда, в сороковых годах прошлого века 
египетский ученый Шахата Щафик сделал попытку обобщить законоположения 
ханафитского мазхаба (правовой школы об обязательствах). [2] 

Прежде всего следует выделить обязательства, вытекающие из необходимости для 
того или иного лица возместить ущерб – мадарра (в пер. с араб. «вредить, наносить ущерб»). 
К примеру, обязательство лица, незаконно присвоившего чужую собственность (гасаб-
захватчик), вернуть её законному владельцу. При этом речь идёт именно о возмещении 
ущерба, а не о наказании виновного, которое фикхом не предусматривается. 

Гасаб- лишения прав собственности другого лица- считается страшным грехом, за 
который виновному полагаются адские мучения. По этому поводу факихи (исламские 
правоведы) приведет следующее изречения Пророка Мухаммада(САВ): «Если кто-то 
насильно отнимает у другого пять земли, в Судный день эта пять земли превратятся в 
семислойное кольцо и свалиться на его плечи» [3]. 

Шариат детально определят, что именно следует считать гасабом узурпацией. Гасабом, 
в частности, считается запрещение. Людям использовать мечет, медресе, общественные 
сооружения, предназначенные для всеобщего пользования.  

Если кредитор оставил у себя что-то принадлежащее должнику в качестве залога, а 
затем, возвращая залог, требует что-то себе, то и это гасаб. 

Если кто-то забрал насильно вещь, а она затем куда-то пропала, то взявший её должен 
возместить сумму потерянной вещи иначе это будет рассматриваться как гасаб (доходы от 
насильно отнятых вещей принадлежат их владельцам, а не тем, кто их узурпировал). 

Если два человека вместе совершили гасаб, то ответственность за это лежит на обоих. 
Если угнано домашнее животное, которое вскоре принесло детёныша, то угнавший его не 
имеет право взять себе этого детёныша: животное вместе с детёнышем принадлежит его 
действительному владельцу. 

Если насильственно отнятый дом пустует, узурпатор должен платить его владельцу 
плату за квартиру. Отнятое у несовершеннолетнего или сумасшедшего должно быть 
возвращено родителям или опекуном последнего. 

Если кто-то без разрешения землевладельца посадил на его участке и вырастил 
урожай, то и деревья, и урожай принадлежат тому, кто их посадил и обработал. Однако 
землевладелец имеет право заставить вырубить эти деревья, разровнять землю и 
потребовать плату за аренду земли. 

Захвативший землю не может заставить землевладельца оформить разрешение на 
аренду земли, так никак и землевладелец не имеет право требовать, чтобы ему продали 
посаженные на его земле деревья или другие растения. Однако такие соглашения возможны 
по доброй воле сторон. 

Надо отметить, что исламское право признаёт также обязательства, вытекающие из 
принятого кем-либо на себя обета - назр («обещание»). Обет не имеет прямого отношения к 
религии. Прежде всего обет имеет юридическое значение. Освящение этой проблемы 
религией также не может сделать их религиозными каким образом светская правовая 
проблема связана с религией. 

Исламская юриспруденция отвечает на этот вопрос двояко: 
1)понятие «обет» толкуется как религиозное, как связанное с высшим началом, с 

Аллахом, с ответственного перед Ним; 
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2)светская проблема рассматривается с позицией Корана и Шариата. 
К примеру, у родителей тяжело болен единственный сын. Естественно их страстное 

желание, чтобы он как можно быстрее выздоровел. Религиозная традиция призывает 
родителей сдать обет о пожертвовании мечети или милостыне бедняком в случае 
выздоровления сына. 

Шариат требует, чтобы человек давал обет не по принужденно, а добровольно. Давать 
обет поспешно, необдуманно, в нервозном состоянии также запрещается как и допускать 
расточительство в деле обета. Если человек дал «назр» («обещание») раздать часть своего 
имущества бедным и сам при этом разорился, то такое обещание считается 
недействительным (батил). 

В семье не все обладают правом давать обет. Не имеет этого права жена и дети без 
разрешения мужа и отца. Если же они дали обет против воли мужа и отца, то такой обет 
считается недействительным. Сын, взявший на себя обязательство об обете без ведома отца, 
если последний не высказал своего возражения, должен выполнить этот обет. Всякий обет 
обязательно должен пить под силу давшему его и связан с делами, дозволенными исламские 
правом. Шариат требует также соблюдения сроков его исполнения. 

Родители малолетней дочери могут дать обет выдать её замуж по достижений 
совершеннолетия за определенного человека. Однако дочь, достигнув совершеннолетия, 
имеет право расторгнуть обет родителей. 

Исполнение всякого рода обетов, чаще всего (но не всегда) религиозного характера, 
обязательно. Например, обет совершить паломничество или выполнить - каффарат 
(«искупление»). Каффарат может состоять в посте, в отпущении или одеянии нескольких 
(обычно десяти) нищих. 

Обязательства вытекают также из договора- акд  (мн.ч. «укуд», букв. «связывание», 
терм. «договор, контракт»), заключенного между двумя сторонами вследствие 
предположения- изжаб одной стороны и принятие его- кабуль другой стороной. 

Договор считается законным при наличии трех условий (рукн, мн.ч. аркан - «столпы», 
«основания») двух договаривающихся стороны аль-мутаакид («договаривающиеся»), их 
добровольно согласия- ихтиар и подходящего предмета договора- мафлуху-алейхи. 
Договаривающиеся должны быть людьми правоспособными, имеющими право свободно 
распоряжаться своим имуществом – итлак ат-тасарруф. 

Исламские право считают незаконными обязательства, связанные с ростовщичеством 
- риба. Ростовщичество рассматривается как лихоимство, определённое Кораном: 

«Те, которые пожирают рост, восстанут только такими те, как восстанет тот, кого 
повергает сатана своим прикосновением. Это - за то, что они говорили: «Ведь торговля - то же, 
что и «рост». А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. К кому приходит увещание от его 
Господа и он удержится, тому (прощено), что предшествовало: дело его принадлежит Аллаху: 
а кто повторит, те- обитатели огня, они в нем вечно пребывают!» 

(Коран, сура-Бакара, аят 276). [5]. 
Запрещаются также договоры, связанные со спекуляцией, ненадежность, обманом и 

риском - гарар (от араб. «обольщать, вводить в соблазн, обманывать»). На практике 
запрещение риба и гарар всегда обходили при помощи разных ухищрений (хийла) и 
казуистики. 

Как известно, ислам строго регламентирует торгово-экономические связи и долговые 
отношения между мусульманами. Давать в долг считается делом благородным, одобряемым 
шариатом. Поэтому повод в Коране и хадисах содержатся многочисленного указания.  

Например, в одном из хадисов говорится: «Кто даст в долг своему брату- мусульманину, 
увеличит свое богатство, ангелы пошлют ему свою милость. Если кто-либо обходится 
вежливо со своим должником, в Судный день пройдет через сират (мост, перекинутый через 
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ад) мгновенно и без всяких допросов. Если же кто-то откажет дать в долг своему брату- 
мусульманину, тому доступ в рай запрещен». [6] 

Если срок возврата денежной сумма определен, должник обязан вернуть её в срок, но 
дающий в долг не должен требовать этого раньше истечения срока. Задерживать без причины 
отдачу долга исламское право считает греховным поступком. Однако, если должник, кроме 
дома, в котором живет, и необходимых домашних принадлежностей, ничего другого не имеет, 
кредитор не может требовать свой долг и обязан терпеливо ждать его возврата. Если должник 
не в состоянии вернуть кредитору долг своим трудом. 

Если должник потерял своего кредитора, не может найти его, шариат не допускает 
присвоения должником долга, но предписывает раздать его бедным. Ислам категорически 
запрещает получать процентную надбавку за одолженную сумму. 

Кредитор имеет право получить своему доверенному лицу получить одолженную 
сумму от должника. Получит долг, доверенное лицо само превращается в должника по 
отношению к данному кредитору и последний теряет право требовать долг от первого 
должника. 

Если по истечении срока должник не возвращает долга, кредитор может использовать 
оставленный ему залог. Между тем шариат советует делать это лишь по разрешению суда, что 
связано со стремлением шариата, не допустить конфликта между кредитором и должником. 

В итоге можно сказать, в современных условиях традиции и правила шариата 
сохраняются и активизируются в исламских странах. Согласно исламу, в своих действиях и 
поведении все участники рыночных отношений обязаны руководствоваться принципом 
справедливого обмена. Это предполагает свободное заключение сделок, обязательность и 
выполнение договоров, готовность договаривающихся сторон к сотрудничеству, свободный 
доступ к рынку и продавцов, и покупателей, честность в торговле, наличие полной 
информации о качестве, количестве и цене товаров. Это означает запрет на мошенничество, 
обман, монополию, демпинг, спекуляцию, вздувание цен. Для того чтобы соблюдать такие 
условия, нужно участие в рыночных отношениях лиц равноправных, информированных, 
свободных и ответственных. [7]  

Анализ основных положений собственно исламского права и общих положений, 
регулирующих отношения собственности, налоговую систему, торговлю и финансы, 
позволяет раскрыть сущность исламского законодательства, проследить его эволюцию в 
процессе исторического развития. В зоне распространения ислама, исламское право было и 
остается сводом законов и принципов, регулирующих жизнь уммы. Исламское 
законодательство не только полностью сохраняет своё значение, но и играет все более 
важную роль в развитии исламской цивилизации. 
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