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В статье дается краткий обзор дискуссий исламских ученых XII–XV вв. о проблеме пыток как средстве получения дока-
зательств в судопроизводстве. Исторически выделялись три подхода: представители первого подхода выступали за 
полный запрет пыток, второго – за ограниченное применение, вне судов шариата, третьего – за полную и безоговороч-
ную легализацию. Отмечается, что современные исламские государства на официальном уровне подписали ряд кон-
венций, запрещающих пытки как средство получения доказательств в уголовном процессе. 
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Институт пыток имеет тысячелетнюю исто-
рию существования. Трудно установить точное 
место и дату первых случаев применения истя-
заний как инструмента наказания или расследо-
вания преступлений, однако нередкие упомина-
ния о пытках мы находим в исторических хро-
никах древних, античных и средневековых го-
сударств как Востока, так и Запада. На сего-
дняшних день существуют археологические до-
казательства применения пыток в раннем 
неолите (7000 лет назад)1. «Бери его, пытай 
его!.. По-разному: плетями бей. Души, дави, на 
дыбу вздерни, жги, дери, Крути суставы, мо-
жешь в ноздри уксус лить, Класть кирпичи на 
брюхо. Можешь все!..» – упоминается в одном 
из произведений античной литературы2. В сред-
невековый период институт пыток стал массово 
распространяться в правовых системах европей-
ских государств с 1200 по 1400 год3. Особенное 
отношение к нему сформировалось в период 
становления мусульманской цивилизации и от-
разилось в исламском праве4. Обычно пытки в 
исламе рассматриваются в двух контекстах: как 
инструмент расследования правонарушений и 
как дополнительный вид наказания. В статье 
под пыткой понимается способ добычи призна-
тельных показаний в судебном процессе.  

Процессуальных сборников в исламских 
средневековых государствах никогда не суще-
ствовало, поэтому представления о правилах 
проведения судебных заседаний, о принципах и 
методах расследования преступлений, в том 
числе о системе доказательств, формировались 
под влиянием исламской доктрины и правопри-
менительной практики. 

Коран, как фундаментальный источник му-
сульманского права, не упоминает пытки в су-
допроизводстве, нет упоминаний и об «истязаю-
щих» инструментах, хотя упоминаются наказа-
ния в довольно жёсткой форме: отрубание рук, 

отсечение головы, продажа в рабство, смертная 
казнь.  Сунна, являющаяся вторым по значимо-
сти источником права, с другой стороны, содер-
жит ряд преданий, которые легализуют исполь-
зование насилия (дараба) в «особых» случаях5. 
В силу религиозной природы хадисов, расплыв-
чатости формулировок однозначно определить 
и наделить соответствующие предания потенци-
альной юридической силой могли только про-
фессиональные толкователи, к которым относи-
лись как авторитеты в сфере права (кади и 
муджтахиды), так и религиозные деятели 
(имамы в шиитском исламе). Первоначально 
юристы конкретизировали религиозные нормы, 
придавая им индивидуально-определенную 
форму, а после возрастания количества норм – 
приступили к выработке общих принципов му-
сульманского права6. Санкционировалось тол-
кование как через официальное признание госу-
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дарством правовой школы (например, ханафи-
тов в Могольской и Османской империях)7, так 
и через правоприменительную практику, в ко-
торой судьи, исходя из собственных убежде-
ний, обращались к мнению того или иного пра-
воведа.   

 Долгое время шариат строго ограничивал 
право властей на принуждение обвиняемых к 
даче показаний посредством истязаний. Ярыми 
противниками применения физического насилия 
были видные исламские правоведы, представи-
тели захиритской (Ибн Хазм (ум. 1064)) и шафи-
итской (ал-Газали (ум. 1111)) школ права8. Вме-
сте с тем это вовсе не означало, что доказатель-
ства, полученные таким способом, будут игнори-
рованы судами. Более того, к XI веку использова-
ние правительствами исламских государств спе-
цифичных методов получения признания полу-
чило широкое распространение. Орудием слу-
жили светские судебно-полицейские органы, ко-
торые относились к подозреваемому скорее как к 
врагу государства, чем религии.  

Чтобы устранить противоречия между поли-
тической реальностью и исламскими законами, 
власти обратились к трудам известного юриста 
ал-Маварди, который разработал концепцию 
«сийаса» (политического управления исламской 
уммой), второй ипостаси исламского права.  
В рамках данной концепции среди прочего рас-
сматривалась проблематика пыток. Так, по 
мысли ал-Маварди, пытки при расследовании 
следовало легализовать только в правопримени-
тельной практике светских судебно-полицей-
ских органов, но запретить в религиозных.  
С этого момента хроники упоминают пытки в 
отношении подозреваемых в уголовных и поли-
тических преступлениях со стороны государ-
ственных органов как обыденное правовое явле-
ние9.  

 Тем не менее найденный ал-Маварди ком-
промисс между интересами политической вла-
сти и содержанием религиозных догматов не 
устроил других видных правоведов, среди кото-
рых следует упомянуть   представителя ханба-
литской школы права – Ибн Тамиййи. По мне-
нию последнего, ислам не предусматривает раз-
граничений между сийаса (политикой) и фикхом 
(правом), а стало быть, политическая целесооб-
разность сообразуется с религиозной, поскольку 
власть представляет собой инструмент религии, 
поэтому пытки могут применять как официаль-
ные власти, так и суды шариата10. Данную точку 

зрения поддержали официальные власти мам-
люкского султаната XIII в.   

Таким образом, в трудах исламских правове-
дов выявлены три точки зрения. Одни высту-
пали за полный запрет пыток, вторые допус-
кали, но с рядом оговорок, третьи выступали за 
полную легализацию.  Дискуссии по обозначен-
ной проблеме завершились только к Новейшему 
времени, когда на официальном уровне ислам-
скими государствами были подписаны ряд кон-
венций, среди прочего запрещающих пытки как 
институт исламского права.  Согласно ст. 3 п. 2 
Арабской хартии прав человека «никто не дол-
жен подвергаться пыткам или жестокому, бесче-
ловечному или унижающему достоинство обра-
щению или наказанию». Согласуясь с положе-
ниями основных исламских (например, Каир-
ской конвенции 1991 г.) и международных кон-
венций (например, Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания 
1984 г.), современное исламское право в катего-
ричной форме отвергает пытку как инструмент 
получения информации, а участие в них и при-
менение жестокого обращения рассматривает 
как уголовное преступление11. 
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The article gives a brief overview of the discussions of Islamic scholars of the XII–XV centuries about the problem of torture as a means of 

obtaining evidence in legal proceedings. Historically, three approaches have been distinguished: representatives of the first approach advo-

cated a complete ban on torture, the second - for limited use, outside of Sharia courts, and the third - for complete and unconditional legalization. 

It is noted that modern Islamic states have officially signed a number of conventions prohibiting torture as a means of obtaining evidence in 
criminal proceedings. 

 

Keywords: Torture, Sharia, Islamic law, fiqh, madhhab. 


	012_Завурбеков_61-63

