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Аннотация: В статье рассматриваются  взяимосвязь и  гармония исламского права (фикх) с 

тарикатом Хожаган-Накшбандия, взаимообусловенность их друг с другом, а также, о  преступлениях и 

наказаниях в шариате ( хадд, касос и таъзир). 
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Введение 

Первая четверть XXI века, наряду с 

дальнейшим развитием процессов глобализации и 

информационных технологий в мире, 

характеризуется все большим, чем когда-либо, 

стремлением ученых Востока и Запада к изучению 

уникальных источников исламского права (фикх), 

внесших неоценимый вклад в цивилизацию 

исторического прогресса. В наши дни, в условиях 

жесткой идеологической борьбы между 

различными силовыми центрами мира, одной из 

самых актуальных задач при принятии мер по 

недопущению распространения разрушительных 

идей в обществе является разъяснение 

 

 
1 Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН//Народное слово , 20 сентября 2017г., № 189 (6853). 

общественности истинной гуманистической и 

миролюбивой сути исламской религии, ее вклада 

в цивилизацию человечества. Ведь и в прошлом, и 

в настоящее время, исламское учение, другими 

словами – исламское право, как отмечает 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 

призывает нас к добру и миру, сохранению 

подлинного человеческого начала1.   

Объявление Организацией исламского 

сотрудничества города Бухары «столицей 

исламской культуры» в 2020 году, организация 

в областях Узбекистана школ хадиса, фикха, 

каляма, тафсира и тасаввуфа, а в Ташкенте – 

Центра исламской цивилизации Узбекистана и 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-81-9
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.9
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Международной исламской академии 

Узбекистана предполагают проведение более 

глубоких исследований в сфере исламского 

учения и его неотъемлемой части – науке об 

исламском праве ( фикх).  

Известно, что согласно исламскому учению, 

овладение знаниями является не только правом, 

но и долгом, ответственностью каждого человека. 

Получение знаний входит в число действий, 

которые требуется совершать. Один из мудрецов 

прошлого сказал: «Ствол дерева ислама стоит в 

Мекке, но его урожай поспевает в центре Средней 

Азии – в славной Бухаре». Данное суждение не 

нуждается в комментариях. Именно данное 

мнение составляет основу научных поисков и 

исследований, осуществляемых в настоящее 

время учеными нашей страны. Ибо в результате 

каждого исследования мы узнаем подробные и 

очень ценные сведения о научном наследии 

ученых и мыслителей прошлого, считавших 

образованность большой гордостью для себя. Это 

наследие веками не теряет своего значения, оно 

служит обеспечению мира и спокойствия в 

обществе.  

И сейчас, в глубине души любого научного 

работника, решившего познать историко-

правовые аспекты нашей национальной 

государственности, заложена добрая идея – «быть 

достойным продолжателем великих предков». В 

наших ушах постоянно звучит хадис: «Ученые 

являются наследниками Пророка». Как в течение 

нескольких веков историко-правового развития 

нашей государственности, так и в настоящее 

время,  исламское право является основой наших 

убеждений, мировоззрения и мышления, 

способствует тому, чтобы человек питался из 

чистейшего родника священной религии ислам, 

чтобы получал знания для достижения благих 

целей – установления в обществе атмосферы мира 

и согласия, социальной справедливости, высокой 

нравственности, воспитания гармонично 

развитого поколения. Оно побуждает нас жить, 

чувствуя ответственность за то, чтобы и молодежь 

изучала богатое научное наследие.  

Проведенное нами исследование относится к 

первому этапу в тарикат (путь духовного 

совершенствования), то есть рассматривает 

вопросы преступления и наказания в шариате. 

Коротко изложим наши мысли по этому вопросу. 

Следует отметить, что исламское право (фикх) 

можно изучать, структурно разделив его на три 

части. Первая — это вопросы, касающиеся ибодат 

(поклонение), то есть правила и нормы об 

отношениях между Аллахом и верующими. 

Вторая – вопросы муомалат (взаимоотношения). 

 

 
2 Ислом  энциклопедияси”,Т.: “Ўзбекистон миллий 

энциклопедияси”,2017, 670 Б. 

Это отношения между людьми, отношения 

государственной власти с гражданами, 

взаимоотношения с представителями других 

религий или государств. Третья – наказание 

(икоб или укубат) или мучение, страдание, то 

есть вопросы о наказаниях за преступления, 

одним словом, это решение конфликтных 

отношений, возникающих в результате 

нарушений правил и норм, порядка и процедур, 

связанных с вышеприведенными двумя частями – 

ибодат и муомалат. 2  

Это означает соблюдение одного из 

важнейших принципов в исламском праве «аль-

касосу минал-хак» или «наказание неизбежно». 

В соответствии с исламским правом, любой 

серьезный грех или преступление 

рассматриваются как действие, требующее 

наказания за нарушение запретов для мусульман. 

Суть исламского права отражена в правовых 

нормах, базирующихся на пяти принципах: 

религия, жизнь, разум, продолжительность 

поколений и владение имуществом.  

В исламском праве любое нарушение закона 

расценивается как неподчинение воле Аллаха. 

Поэтому любые действия, выходящие за рамки 

правил для мусульман и считающиеся 

противозаконными по шариату, рассматриваются 

не только как действия, которые заслуживают 

«светских санкций», они признаются грехом и с 

религиозной точки зрения, поэтому утверждается, 

что повлекут наказание и в судный день. Так и 

проповедники направления Ходжаган-

Накшбандия призывали строго соблюдать законы 

шариата, принимать небходимые меры по 

воздержанию от больших (кабир) и малых (сагир) 

грехов, чтобы не получить наказания. В этом и 

заключается непреходящее значение данного 

направления. 

Полагаем, что преступления в исламском 

праве целесообразно изучать, классифицируя их 

на три категории по уровню общественной 

опасности и по характеру. В первую группу 

входят преступления, за которые применяется 

наказание «хадд» (удержание, пресечение) или 

«худуд» (граница или предел). К ним относится 

посягательство на права Аллаха: в частности, зино  

(интимные отношения вне брака), клеветническое 

обвинение в зино  (разврате), кража, употребление 

спиртных напитков или наркотических веществ, 

отречение от религии (ширк), мятеж и другие. 

Вторая группа включает преступления в виде 

мести или нанесения убытка, которые направлены 

против жизни и здоровья лица. Это убийство или 

нанесение телесных повреждений, совершенные 

умышленно либо по неосторожности. В третью 
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группу входят преступления, за которые 

предусмотрены наказания  «таъзир» (лишения 

свободы, штраф, примирения и т.д. )3. 

Преступлений данного вида очень много. В 

некоторых источниках говорится, что 

правонарушений, наказываемых мерой 

воздействия «таъзир» более 200.  

Отличие исламского права от других 

правовых систем, к примеру, от англо-саксонской 

(Англия и США) и континентальной системы 

(Германия, Франция и др.) заключается в том, что 

в шариате правовые нормы составляют общий и 

целостный комплекс, т.е. носят универсальный 

характер. В исламском праве правовые нормы по 

своей структуре рассматриваются в неразрывной 

связи друг с другом и не разделяются на отрасли. 

Заслуживает особого внимания то, что правила и 

процедуры, связанные с наказаниями за 

преступления, отражены в источниках 

разрозненно, в зависимости от места.  

Необходимо отметить, что в Узбекистане 

исламское право (фикх) или шариат до двадцать 

пятого года прошлого века применялось органами 

государственной власти, в частности, казиями (по-

современному – судями). Поэтому, оно считается 

основой истории права нашей национальной 

государственности. Следует особо подчеркнуть, 

что в настоящее время роль и влияние положений 

исламского права, касающихся ибодат 

(поклонение), значимы в повышении 

национальных ценностей и духовности в 

обществе. 

Еще один важнейший аспект исламского 

права состоит в том, что оно основывается на 

мазхабах (течение, толк, школа). В исламе 

различается два основных мазхаба – сунна и шиа, 

их приверженцы – сунниты и шииты. Течение, 

вобравшее в себя взгляды сунна (ахли сунна вал 

джамоа) обобщает правила четырех правовых 

школ — Ханафия, Моликия, Шофиия и Ханбалия. 

Каждая из этих школ помогает находить ответы на 

правовые вопросы жизни общества, 

руководствуясь правилами и нормами, 

разработанными их основателями. В настоящее 

время в Узбекистане для решения вопросов 

поклонения, традиционно применяются правила 

именно Ханафитской школы. 

Дело в том, что стержнем и основой 

законотворчества в исламском праве признаются 

священный Коран и сунна (пример жизни) 

пророка Мухаммада. В данных источниках 

правовые положения совершенствовались с 

течением веков или изменением места, 

территории. При формировании правовых школ, 

 

 
3 Мавжуда Ражабова “Ҳуқуқ ва адолат: 
Ўтмиш,бугун,истиқбол”. Т.“YURISN-MEDIA 

MARKASI”,2009, 80-83 б. 

также приходилось учитывать перемены 

общественных отношений. Особенно, после 

смерти пророка Мухаммада возникла 

необходимость принятия соответствующих мер 

для не допущения ошибок при поиске правовых 

решений возникающих новых вопросов, которые 

уже невозможно было регулировать с помощью 

двух основных источников. Поскольку исламское 

государство последовательно расширялось 

территориально и достигло Маверауннахра4. 

Естественно, объединение нескольких различных 

обществ в одно государство, требовало поиска 

правовых решений отличающихся друг от друга 

актуальных проблем общественной жизни. В 

связи с этим, внимание основателей мазхабов 

(течений) направлялось на разработку, на 

основании  Корана и сунны, новых правовых 

норм, применяя  иджму, кияс и другие способы. 

Если анализировать с правовой точки зрения, то 

правила и нормы мазхабов не так сильно 

различаются. Но есть своеобразные особенности 

при формулировке правового определения по 

какому-либо вопросу, при их классификации, при 

разъяснении понятий. К примеру, ворам за кражу 

отрубали руку, причем, для назначения этого 

наказания учитывали стоимость украденного. И 

тут наблюдались разногласия: представители 

школы Шофиия указывали на одну четвертую 

часть одного динара, а представители Моликия 

указывали на три дирхама. Представители 

Ханафитского толка устанавливали данный 

размер в десять дирхамов.  

Здесь, подчеркивая гормонию шариата с 

тарикатом, уместно привести в качестве примера 

следующий хадис Пророка: «Шариат – это то, что 

я говорил (аш-шариъату акволи), а тарикат – это 

мои дела или то, что я делал (ват-тарикату 

афъоли), хакикат – это мое положение (ал-

хакикату холи)». Хадис показывает, что шариат и 

тарикат взаимно гармоничны. Следовательно, они 

служат основой друг для друга или один 

дополняет другой5. Следует отметить, что учение 

мистиков-суфиев, состоит в глубоком 

“внутреннем” соблюдении законов религии, в 

отличие от шариата, требующего внешнего 

исполнения религиозных обрядов и правил.  

Цель исследования состоит в обогощении 

нашего мировоззрения, излагая свои суждения о 

бесценном научном наследии семи религиозных 

наставников, т.е. основателей тариката 

(направления) Ходжаган-Накшбандия, которое 

формировалось в Бухаре в течение более двух 

веков и дошло до нас, причем обращая внимание 

4 Зиёдулла Муқимов “Ўзбекистон давлат ва ҳуқуқ тарихи”,Т.: 
“Адолат”,2003, 62-64 б. 
5 Улуғ Авлиё.Шайх Худойдод Вали (таржимон Сайфиддин 

Сайфуллоҳ),Т.: “O,ZBEKISTOH” 2017, 223-224 б. 
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на взаимосвязь и гармонию между данным 

направлением и шариатом.  

Примечательно, что в условиях 

глобализации, развитие всех отраслей науки, в 

частности, системное и гармоничное развитие 

общественных наук, связанных с суфизмом, 

который формировался на базе исламского права, 

зависит от совместных усилий ученых-

исследователей данной сферы.  

Обратим внимание на исторический период, 

когда формировалось направление Ходжаган-

Накшбандийя. В XI-XIII веках общественно-

политическая обстановка в Узбекистане (в то 

время Моверауннахр) характеризовалась острыми 

конфликтами, противоречиями и беспощадными 

войнами. Одним словом, это был очень сложный 

и опасный период. Он связан с монгольским 

нашествием. Поэтому, XI и XIII века считаются в 

истории тяжелым периодом, который нанес 

большой урон развитию нашей национальной 

государственности, не дал возможности двигаться 

вперед в общественно-политической, 

экономической и духовной сферах. Несмотря на 

огромные потери, по воле и милости Аллаха, 

вскоре, пока у общества не угасла вера в 

улучшение жизни, возрождение и будущее, к 

концу XII века был достигнут дальнейший подъем 

в сфере науки. В тот период в Бухаре 

последовательно занимали места на сцене истории 

великие умы, внесшие весомый вклад в развитие 

исламского учения. Это семь святых, которые и 

являются основателями  направления Ходжаган-

Накшбандия – Абдухалик Гиждувани, Ходжа 

Ориф Ревгари, Ходжа Махмуд Анжир Фагнави, 

Ходжа Али Ромитани, Боб Самоси, Мир Кулол и 

Ходжа Бахауддин Накшбанд6. Каждый из них 

содействовал овладению населением исламским 

учением и внес неоценимый вклад в утверждение 

принципов шариата. 

Как свидетельствуют источники, при 

овладении основами  Накшбандийского учения 

нужно строго соблюдать принцип «шариат –

тарикат-хакикат». Согласно этому принципу, 

каждый человек, чтобы достичь совершенства, 

вначале должен хорошо освоить шариат, т.е. 

говоря современным языком, хорошо знать 

законодательство, основанное на исламском 

праве. Главное, человек должен строго и 

полностью соблюдать в повседневной жизни 

каждое требование шариата, жить скромно и явно 

не отличаться от других по степени материальной 

обеспеченности. Образно говоря, принцип 

«шариат-тарикат-хакикат» означает: чтобы 

пройти через трудности тариката (обучения, 

 

 
6 Садриддин Салим Бухорий “Бухоронинг табаррук 
зиёратгоҳлари.Т.: “Наврўз” нашриёти,2015. 348 Б. 
7 Шайх Муҳаммад Садик Муҳаммад Юсуф “Усулул фиқҳ” Т.: 

“SHARQ”. 2011,574 Б. 

духовного обогащения) и дойти до хакиката 

(правды, истины), надо опираться на шариат 

(свод правил). Наш современник – мудрец, шейх 

Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф в своей книге 

«Усулул фикх» пишет: «Религиозные каноны 

делятся на три группы. Первая группа – 

практические каноны, т.е. те, которые человек 

обязан выполнять; вторая – каноны, «касающиеся 

убеждения», и третья — нравственные каноны, к 

примеру, такие, как «нужно говорить правду и 

нельзя лгать». Науку, занимающуюся этими 

нравственными канонами, называют «тасаввуф» 

или «тарикат»7. 

Подробные сведения о тарикате 

Накшбандийя отражены в таких исторических 

источниках, как «Рашохати айнал хаёт» Хусейна 

Сафий,  «Нафахотул-унс» Абдурахмана Джами, 

«Анисут-толибийн» Салахуддина ибн Муборак,  

«Рисолаи кудрия» Ходжи Мухаммада Порсо. 

Следует отметить, что тарикат Накшбандийя 

после смерти Бахауддина Накшбанда был 

продолжен его учениками Алоуддином Аттором и 

Мухамамадом Порсо, а позже был еще более 

усовершенствован Убайдуллох Ахрором, 

известным как Ходжа Ахрор Валий. Благодаря 

шейху Абдуллох Илохи Симови (1490) трактат 

дошел до Анадолу (Испания). Через полтора века 

Мухиддином Боки биллох Кабули был широко 

распространен и в Индии. Это приходится на 

период правления Бабура.  

Пользуясь случаем, хотелось бы назвать 

особенности тариката Накшбандия. 1) Крепкая 

привязанность к шариату; 2) «Вахдати шухуд» 

(«единство свидетельства» – учение о человеке, 

как единстве двух начал – божественного и 

человеческого); 3) Победа над душой (жадность), 

приобщаясь к Аллаху или Робита – духовная связь 

между учеником и наставником-святым; 4) Отказ 

от музыки как психологической силы8. 

Ходжа Бахауддин Накшбанд в исламском 

праве был сторонником Ханафитской школы и 

убеждения «Ахли сунна вал джамоа». Призывал 

устранять любые конфликты и разделения на 

группы, избегать экстремизм, ереси и суеверия. В 

сущности основных правил данного направления 

лежит принцип: «Пусть рука будет при деле, а 

душа с Аллахом». Основа тариката значима тем, 

что он направлен на защиту законов шариата. 

Бахауддин Накшбанд подчеркивал, что 

мусульманин должен не «убивать» страсть, а 

воспитывать ее, обеспечивать ее существование в 

рамках критериев шариата. Ибо именно здесь 

сталкивается равновесие чистоты убеждений, 

8 Баҳоуддин Нақшбанд Бухорий (Нашрга тайёрловчи ва 
изоҳлар муаллифи Йўлдош Эшбек). “Насаф”,2010,129 б. 
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поклонения и состава грехов, нужно только 

“хуфёна зикр” (тайное упоминание) 9.  

Хазрат Ходжа Бахауддин Накшбанд тратил 

всю свою энергию и старания на соблюдение 

шариата, на то, чтобы жить правильно. Даже 

самое маленькое отклонение с пути шариата 

считал великой напастью. Также считал, что это 

убеждение составляет основу тариката. 

 В заключении следует отметить, что для 

полного осознания сущности тариката Хожаган-

Накшбандия, и особенно его неразрывной связи с 

шариатом, целесообразно расширять масштабы 

исследований в области исламского права, 

последовательно продолжать научные изыскания 

в данном направлении. Чтобы хранящиеся в 

библиотеках зарубежных стран уникальные 

экземпляры трудов основателей 

Накшбандийского направления могли стать 

объектами исследований, важно увеличить число 

зарубежных командировок ученых Узбекистана и 

повысить внимание руководителей научно-

исследовательских учреждений к этим вопросам. 

Полагаем, что есть необходимость в увеличении 

сроков таких научных командировок и расходов 

на них. Без сомнений, такой подход вскоре даст 

ощутимый эффект. 
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