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Если начать говорить о самом определении наказания в теории мусуль-

манского уголовного права, то необходимо отметить, что оно развивалось 

долгое время под влиянием самой исламской религии, культурологических 

особенностей и государственных институтов. Невозможно отрицать силь-

ное воздействие шариата и мусульманского права на институты наказания 

даже в тех государствах, где среди основных источников права отсутствует 

шариат. И для того, чтобы нам увидеть основные отличия и иметь возмож-

ность сравнительного анализа, обратимся к определениям наказания, кото-

рые изложены в доктрине уголовного права некоторых мусульманских го-

сударств. 

Наказание это кара, воздаяние или еще можно сказать, что это возмез-

дие за совершенное «греховное деяние» (преступление). Большинство со-

временных мусульманских правоведов, по мнению А.В. Петровского, со-

гласятся с позицией, что уголовное наказание – это не месть преступнику, 

а защита общества от опасного поведения и удержания лица от соверше-

ния преступления [4, с. 58]. В этой ситуации в принципе мы не увидим су-

щественного различия с западным уголовно-правовым взглядом на этот 

вопрос. Но в дополнении к указанной общей цели мусульманский юрист 

добавит существенную особенность, которая вычленит эту позицию из 

всех прочих, он скажет, что уголовное наказание это необходимый рекви-

зит божественной справедливости, которая тесно связана с исламской мо-

ралью и правом, так как любой суд существует на земле и вершит право-

судие только для утверждения божественной справедливости [1]. 

Приведем еще несколько определений наказания. Так, Ясин Омар 

Юсеф считает, что наказание это самостоятельный юридический институт, 

который отличается от мер безопасности и причиняет необходимую боль и 

страдание осужденному преступнику, преследуя цель удовлетворения чув-

ства социальной справедливости и общего предупреждения [6, с. 213–214]. 

Ахмед Фатхи Бахнаси имеет немного иную точку зрения, по его мне-

нию, наказание – это заранее установленное законом воздаяние за наруше-

ние указанных в нем запретов с целью предупреждения совершения пре-
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ступлений, как со стороны осужденного, так и со стороны других лиц. 

Аль-Маварди, дает иное определение наказанию, опираясь на положения 

шариата, он пишет, что «Худдуд это наказание, установленное Аллахом за 

нарушение запретов; поскольку в человеческой натуре борются, с одной 

стороны, страсть и потребность к наслаждениям, а с другой стороны, осоз-

нание обещанных в потусторонней жизни мучений за нарушение запретов, 

постольку и устанавливается худдуд как возможная боль, способная удер-

живать легкомысленных людей от нарушения запретов» [4, с. 59–60]. 

Перед тем как перейти к целям наказания обозначим основные призна-

ки наказания. Так, по мнению Джунди Абдель-Малека, существуют три 

признака (основных), которые характерны для наказания по мусульман-

скому уголовному праву: 1) наказание может быть определено только за-

коном, который устанавливает его вид, размеры и особенности; 2) наказа-

ние есть равное для всех только юридически, ибо фактически воздействие 

и последствие оного не может быть одинаковым для всех (например, ли-

шение свободы причиняет большую боль семейному человеку, нежели 

бродяге); 3) наказание носит строго личных характер, и оно не может быть 

ни при каких обстоятельствах переложено на других лиц. Тем не менее, он 

отмечает, что наказание, зачастую влечет негативные последствия и для 

семьи осужденного (его родственников). Там же он приводит, что ханафи-

сткая правовая школа допускает в исключительных случаях коллективную 

ответственность, например, для жителей дома или деревни может быть 

предусмотрена имущественная ответственность в случае, если неизвестное 

лицо совершит убийство в данном доме или деревне [2, с. 24–27]. 

Переходя к целям наказаний по мусульманскому уголовному праву, 

отметим, что в Средние века в классическом мусульманском уголовном 

праве цель наказания определялась как очищение души, запятнавшей себя 

«грехопадением» (преступлением), предупреждение его повторения в бу-

дущем, истребление в преступнике его нравственного недуга, устранение 

влияния дурного примера «преступного» поведения на общество и избав-

ление государства от опасного «гражданина» (подданного) [4, с. 62]. По 

мнению Абуда Эль-Сараджа, до XIX в. наказание рассматривалось в каче-

стве воздаяния за грех, преследовало цели устрашения, кары и очищения 

от земного греха [2, с. 25]. Например, убийца отца подлежит казни. Если 

же отец, будучи в здравом уме, убивает сына, то по усмотрению судьи он 

уплачивает «дию» и наказывается хлыстом. Шариат считает, что отец уже 

наказал себя самим фактом убийства и будет отвечать за это перед Все-

вышним. 

В противовес классической концепции существует и другая концепция 

уголовной политики мусульманских государств. По мнению видного ис-

следователя шариатского права Шерифа Бассиони, который долгие годы 

был президентом Международной ассоциации уголовного права, составля-
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ет общее предупреждение, сдерживание путем угрозы применения суро-

вых наказаний [4, с. 62]. На этой позиции стоят и другие ученые [5, с. 94]. 

Помимо обозначенных выше целей, ряд арабских юристов различают 

конечные, непосредственные и утилитарные цели наказания. В арабской 

уголовно-правовой литературе исправление и перевоспитание осужденно-

го рассматривается в качестве самостоятельной цели наказания, но не ос-

новной. Так, под конечно целью понимается защита прав и интересов, ох-

раняемых уголовным законодательством; непосредственной целью счита-

ется моральная цель, т.е. восстановление справедливости; утилитарная 

цель предполагает предупреждение совершения новых преступлений, как 

со стороны преступника, так и со стороны других лиц [3, с. 679–680]. Про-

фессор Кувейтского университета Абдель-Вахаб Хомад, полагает, что на-

казание преследует следующие цели: общего и частного устрашения, кары 

и реадаптации преступника [4, с. 64]. Сирийский юрист Мухаммед аль-

Фадель выделяет следующие две цели: «Первая – это защита интересов 

общества, направленная на предотвращение совершения преступления ли-

цом, оказания воспитательного воздействия, как на самого осужденного, 

так и на остальных членов общества. А вторая цель – это так называемая 

моральная цель, которая заключается в восстановлении социальной спра-

ведливости» [4, с. 65]. 

Таким образом, указав понятие и цели наказания в мусульманском уго-

ловном праве, отметим, что понятие и цели наказания, разработанные еще 

в средние века, на современном этапе в различных государствах, в том 

числе и в доктрине, несколько разнятся, если некоторые возвращаются к 

прошлому опыту определения наказания и его целей, то другие использу-

ют правовой опыт стран «колонизаторов», при этом полностью «не отбра-

сывая» собственного опыта. Если в Средние века наблюдалось хоть какое-

то единство во взглядах на понятие и цели наказания, то на современном 

этапе разные правоведы из разных государств по-разному трактуют и по-

нятие и цели наказания исходя из комплекса внутренних и внешних фак-

торов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
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ПРИ ВЫХОДЕ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

 

И.Ю. Максимов 

 
Для принятия решения о выходе на глобальные рынки, необ-

ходимо наличие достоверной, точной информации о состоянии 

рынка и тенденциях его развития. В статье раскрыта сущность 

маркетинговой информации. Определены проблемы и перспекти-

вы развития системы сбора маркетинговой информации на со-

временном этапе. 

Ключевые слова: маркетинговая информация; система сбора 

информации; методы сбора информации; выход на глобальные 

рынки. 

 

Одним из главных условий успешного роста организации в динамично 

развивающейся ситуации при выходе на глобальные рынки является нали-

чие у высшего руководства организации достоверной и своевременной 

информацией. Естественно, что при принятии управленческого решения 

о выходе на глобальные рынки, необходимо понимание истинных масшта-

бов проблемы, а это обстоятельство в свою очередь выдвигает требование 

к получению достоверной, точной информации о состоянии рынка, тен-

денциях его развития, незанятых нишах, перспективности вывода новых 

продуктов. Получение такой информации и порождает необходимость 

проведения дополнительных маркетинговых исследований. Так, например, 

перед принятием системного решения о выходе на международные рынки 

необходимо собрать большой объем информации о состоянии и тенденци-

ях развития: 

http://www.nvr-mgei.ru/pr/74/nauk/МусульПравоИзадан.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=23109324
http://lawlibrary.ru/

