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Ислам заинтересован в создании сильной и развитой экономики. Без этого цели, 
начертанные еще во времена Пророка, не могли бы быть достигнуты. Благоденствие максимально 
большего числа людей и социальную справедливость можно обеспечить только в экономически 
стабильном государстве.  

Исламская экономическая модель в общих чертах может быть сведена к нескольким 
равноценным в концептуальном отношении положениям, сформулированным на проходившей в 
ноябре 1988 г. в Тунисе под эгидой Лиги Арабских Государств научно-практической конференции 
по проблемам экономической системы ислама:  
1) полное право собственности на все, что существует в мире, принадлежит только Аллаху (а 
через Него - всей мусульманской общине). Человек выступает лишь доверительным 
собственником имеющихся в его распоряжении богатств и благ;  
2) все, что делает человек в этом мире, происходит с согласия и с ведома Аллаха;  
3) частная собственность, которую утвердил ислам, ограничивается законными способами 
присвоения, расходования средств и уплатой финансовых долгов;  
4) экономический порядок в исламе сочетает сбалансированность с социальной справедливостью.  

Таким образом, исламский подход к экономике радикально отличается от подхода систем, 
созданных человеком (например, социализма-коммунизма и капитализма). Лишь в Исламе 
распределение богатства относится к области экономики, и мусульмане, в отличие от сторонников 
капитализма или социализма, не сосредоточивают свое внимание лишь на производстве 
материальных благ. Не менее важной здесь является нравственная составляющая экономической 
концепции. 

Социально-экономическая система ислама отличается от системы придуманной человеком, 
в которой не учитывается то, что люди не смогут достичь полного довольства, если не будут 
удовлетворены их духовные потребности. 

Поскольку ислам делает различие между базовыми потребностями человека и роскошью, он 
не знает проблемы нехватки ресурсов. Существующих на земле природных богатств достаточно 
для того, чтобы удовлетворить потребности многих миллиардов людей в еде, одежде и жилище. 
Голод, бедность и экономическая отсталость являются результатом неправильного распределения 
благ, порождаемого несправедливыми системами и законами, созданными человеком, а не 
нехваткой природных ресурсов. 

Ислам дает ясный ответ на вопрос о том, каким образом можно обеспечить справедливое 
распределение богатства между членами общества. Собственность в Исламе рассматривается, как 
данное Аллахом право распоряжаться вещами в установленных Им пределах. Среди таких 
пределов – правила, целью которых является не допустить хищнического обращения с 



природными богатствами, а также предписания, касающиеся справедливого распределения 
материальных благ в обществе. 

Собственность в исламе подразделяется на частную (индивидуальную) и общественную 
(публичную). Для каждого их этих видов установлены свои правила. 

Что касается частной собственности, то ислам не ограничивает количества материальных 
благ, которые могут быть сосредоточены в руках у одного человека. Однако он исключает 
некоторые вещи из круга объектов частной собственности. Кроме того, не все способы получения 
богатства являются, с точки зрения ислама, дозволенными. 

Денежная система в исламе основана на золоте или серебре. Таким образом, 
предотвращаются хождение ничем не обеспеченных денег и инфляция.  

Ислам также утверждает, что деньги не должны делать деньги (например, путем начисления 
процентов на размещенный в банке депозит). Забудьте о фондовом рынке – это понятие чуждо 
исламу. Каждый человек может принимать участие в бизнесе, но он не должен спекулировать 
долями (акциями) предприятий. 

Капитализм провозглашает индивидуализм священным. Он признает за каждым право 
стремиться к счастью, которое понимается в «обществе потребления прежде всего как 
материальная блага», любыми средствами. . Вместе с тем, одни люди по-прежнему сохраняют за 
собой право зарабатывать все новые миллионы на фондовом рынке, а другие – «право» умирать на 
улице от голода. 

Фактически экономическая политика капитализма направлена на то, чтобы сделать богатых 
еще богаче, а бедных – еще беднее, а его мораль: не замечай того, что тебя не касается. Подобная 
ситуация объяснима очень просто: «правила игры» пишутся теми, кто хочет (и может) 
воспользоваться этими правилами. Однако подобная «свобода» приводит к произволу, и 
капиталистическое государство, противореча самому себе, вынуждено вмешиваться и 
устанавливать ее пределы 

Исламское экономическое учение довольно сложно, так как в нем тесно переплетаются 
чисто экономические понятия и нравственн-этические отношения. Главное внимание в исламской 
экономической системе обращалось и обращается на состояние человеческих отношений в 
экономической жизни, на нравственные принципы экономических отношений, которые должны 
содействовать целям процветания исламского общества (уммы) в целом. В этом взгляде на 
экономику как органическую часть целого организма исламского общества и проявляется принцип 
"то-ухида". Исламские чисто экономические принципы можно свести к нескольким вопросам 
собственности: исламским налогам ("за-кят" и "хумс"), запрету на ростовщический и банковский 
процент, деятельности вакфов и исламских фондов. Особенно важ-ным является интерпретация 
исламом понятия собственности вообще, права собственности уммы, государства и индивида на 
природные богатства, на имущество, включая денежное, приобретенное в процессе деятельности.  

Следует отметить, что это понятие сильно эволюционировало за почти 14 веков, прошедших 
со времени возникновения ислама. Сейчас этот принцип является одним из наиважнейших. В 
современном исламском учений, например у Сейида Хоссейна Насра, говорится: человек, будучи 
наместником Бога на земле, получает и право частной собственности. Поэтому частная 
собственность представляет собой "священное право от Бога, а посему ни одно правительство или 
социальная группа не могут лишить человека этого права" [І]. Таким образом, исламской 
экономической традиции не противопоставляется главный принцип современного индустриально 
развитого общества. А исламские запреты на то, чтобы использовать частную собственность в 
ущерб интересам уммы, ограничивают не саму собственность, а ее использование. 

Начало дискуссий о том, как может сочетаться доктрина ислама с практическими моделями 
экономики, относится к концу 50-х-началу 60-х гг. С конца 70-х гг. концепция исламской 
экономики развивается во взаимозависимости с проектами хозяйственных преобразований во всем 
мусульманском мире. И если до этого времени мусульманские ученые предпочитали 
ориентироваться на западные экономические модели, то семидесятые годы характеризуются 
возвратом к исламским ценностям. В 80-е гг. Иран, Пакистан, Судан предприняли попытки 
реализации исламских идей на практике (в том числе путем исламизации экономики). В 



разработке модели мусульманской экономики участвовали теологи из Пакистана, Египта, 
Саудовской 

Аравии. Попытки создания исламской экономики или ее отдельных элементов 
предпринимались в рамках Организации «Исламская конференция» (ОИК), а также на 
неправительственной основе.  

Например, если брать сферу страхования, то в Хартуме (Судан) еще в 1978 г. в структуре 
ОИК был создан Институт по вопросам взаимного страхования, призванный регулировать 
отношения в области дозволенных видов страхования в умме (общине).  

Концепция исламского экономического порядка и вытекающих из него прав в сжатом виде 
содержится во Всеобщей исламской декларации прав человека:  
1) в своей хозяйственной деятельности все люди имеют право пользоваться природными 
богатствами. Это блага, дарованные Аллахом в интересах всего человечества;  
2) все люди имеют право добывать средства к существованию в соответствии с Законом 
(Шариатом);  
3) каждый человек обладает правом собственности, которой владеет индивидуально или 
совместно с другими лицами. Национализация некоторых экономических средств законна с точки 
зрения общественных интересов;  
4) бедняки имеют право на определенную часть состояния богатых, установленную "закятом" и 
выделяемую в соответствии с Законом;  
5) все средства производства должны использоваться в интересах всей общины (уммы), 
запрещается не принимать их в расчет или плохо ими распоряжаться;  
6) для обеспечения развития сбалансированной экономики и защиты общества от эксплуатации 
исламский Закон запрещает монополии, чрезмерно ограниченую коммерческую деятельность, 
ростовщичество, использование принудительных мер при заключении сделок и публикацию 
лживой рекламы;  
7) в обществе разрешены все виды экономической деятельности, если они не приносят вреда 
интересам общины (уммы) и не нарушают исламские законы и ценности.  

Работа в концепции ислама - нераздельная часть религии. Тот, кто честно зарабатывает себе 
на жизнь, достоин наивысшей похвалы. Результаты своего труда человек почувствует не только в 
этой, но и в будущей жизни, и ничто из его деяний не укроется от Аллаха.  

Работа - это право и обязанность одновременно. Ислам предоставляет человеку право 
выбирать тот вид деятельности, который ему по душе. Индивид, однако, должен учитывать 
потребности общины в той или иной специальности. Так, совершенно бесполезной окажется 
профессия ювелира в голодном и нищем обществе, нуждающемся в производителях продуктов 
питания.  

Любая непродуктивная работа запрещена шариатом. Более того, считается, что бесполезный 
труд приводит к неверию. Не поощряется не только сознательное, но и вынужденное безделье. 
Поэтому для общества лучше не давать подачки бедным в виде пособий и дотаций, а предоставить 
им возможность заработать самим средства к существованию с учетом их пожеланий.  

При выборе работы недопустима дискриминация. Все люди имеют равное право на труд. 
Однако работодатель должен принимать во внимание личные качества тех, кто ищет работу 
(талант, опыт, склонности, навыки). Главный критерий хорошего работника - продуктивность его 
труда и полезность выполняемой им работы для общества.  

Ислам защищает и тех, кто по возрасту или вследствие физических недостатков не способен 
трудиться . 

Другой богоугодный источник дохода - получение материальных ценностей вследствие 
заключения признаваемых шариатом сделок (дар, наследство, купля-продажа и т.д.). Таким путем 
происходит законный переход права собственности от одного лица к другому.  

Краеугольный камень исламской экономики - свобода заключения договора, поскольку 
почти все сделки основаны на договорно-правовой базе. Даже правитель государства при 
вступлении в должность должен заключать с мусульманской уммой в лице ее представителей (как 



правило, муджтахидов) договор, именуемый "мубай`а" (или "бай`а"), где оговорены права и 
обязанности главы государства и верующих по отношению друг к другу.  

Не менее важен принцип соблюдения договоров. 

В Коране неоднократно подчеркивается требование соблюдать договоры . Существует 
знаменитый хадис, что мусульмане связаны своими обязательствами. С этим согласны все 
мусульманские правоведы. Верующие должны равняться на Аллаха, который никогда не нарушает 
своих обязательств . Да и сам ислам - это не что иное, как договор с Богом.  

Главное техническое отличие исламских финансов от господствующей в мире модели может 
быть сведено к отказу от ссудного процента. Это позволяет мусульманским экономистам вместо 
такого инструмента, как "цена денег", подверженного воздействию огромного числа 
субъективных и сугубо спекулятивных факторов, ввести более приемлемую категорию 
"эффективности капитала". Ресурсы, ориентируясь на норму доходности непосредственно, 
перетекают в те секторы экономики, потенциал которых наиболее положительно оценивается 
рынком.  

Финансирование за счет собственных средств или мобилизация средств через прямое 
участие в капитале - основа исламской экономической системы. В последнее время все чаще 
высказывается мнение, что именно за финансированием за счет собственных средств будущее 
корпоративных финансов - в противоположность чуждому исламу долговому финансированию 
(через традиционный банковский кредит). Поэтому мусульманская экономическая теория, еще в 
VII в. сформулировавшая данный постулат, бесспорно, заслуживает тщательного изучения, 
особенно на фоне усиления в последнее время влияния этических ограничителей человеческой 
деятельности на процессы глобализации мировой экономики.  

По мнению ряда мусульманских исследователей, в исламской "смешанной" экономике 
преодолены многие недостатки, присущие социалистической и капиталистической системам, а 
также созданным на их основе экономическим моделям. Ислам признает частную, 
государственную и кооперативную собственность. Основой производительной деятельности 
считается труд, а не капитал. 

Однако в связи с этим во многих работах исламских ученых неприемлемой признается идея 
поставить в исключительную зависимость от накопления капитала процесс экономического роста, 
т.е. подвергается сомнению один из ключевых моментов западной экономической теории. При 
этом исследователи иногда забывают, что сама исламская экономическая модель, находящаяся в 
настоящее время в процессе разработки, большей частью ориентирована на регулирование 
процесса распределения, а не производства, что значительно сужает сферу ее возможностей.  

Кроме того, в последнее время многие мусульманские экономисты и финансисты пришли к 
выводу, что исламская экономика в чистом виде приемлема лишь в рамках уммы (и то с большими 
оговорками), но никак не в масштабах мировых экономических отношений. Создать автономную 
исламскую экономическую систему - значит полностью отстраниться от международного 
экономического и торгового сотрудничества, что невозможно в современном мире, как 
невозможно продолжать игнорировать те институты, которые уже многие века существуют на 
Западе, и которые по тем или иным причинам не прижились на мусульманском Востоке. К числу 
таких институтов относится, например страхование.  

Таким образом, исламская концепция экономики вносит свой вклад в общую концепцию 
миропорядка. 
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