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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО
ПРАВА И ОБЫЧНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КЫРГЫЗОВ

Источники мусульманского права очень и очень уникальны. Существенными
особенностями характеризуется мусульманская концепция источников права. Она видит
источник права в воле Аллаха, которому принадлежит неограниченный суверенитет.
Нормы, создаваемые Аллахом, становятся известными людям посредством божественного
откровения через его пророка Мухаммеда. Эти нормы, изложенные в заповедях пророка в
Коране, содержались также в поступках и даже в молчании Мухаммеда, из которых
следует выводить общее правило. В связи с таким подходом мусульманская теория, как и
любая теологическая теория, исключает постановку вопроса о материальных условиях
жизни общества, обусловливающих те или иные правовые нормы. С точки   зрения
мусульманской   концепции   права,   найти  источник  права,   правовую  норму,
пригодную для,  решения  того  или   иного  дела,    значит   вскрыть   веление бога к
данному случаю,  которое  нужно  извлечь из священных уст.  Его делают мусульманские
законоведы, одновременно являющиеся теологами.

Мусульмане признают лишь одно законодательство, основанное на Коране как
главном источнике, на Сунне и на хадисах, преданиях, полученных от пророка
Мухаммеда, а также на постановлениях первых халифов и основателей религиозных
расколов, дополнительно разъясняющих Коран. Законодательство ислама установило
тесную, неразрывную связь между религиозными и гражданскими законами. В VII - VIII
вв. источниками мусульманского права, действительно, выступали Коран и Сунна, а
также иджма и «высказывания подвижников», а начиная с 1Х-Х вв. эта роль постепенно
перешла к доктрине (фикх)1, которая главенствует в мусульманском праве.
Доктринальная разработка мусульманского права затрудняла его систематизацию, но
вместе с тем придавала ему известную гибкость, а исторически ее роль постепенно
возрастала. На ранних стадиях своего становления мусульманско-правовая доктрина в
основном занималась поисками конкретных правил поведения на основе толкования
Корана и Сунны, а затем приступила к строгой систематизации рациональных приемов
«извлечения» из них новых правовых норм. По мере усиления неопределенности и
запутанности выводов многочисленных толков и необходимости регулировать вновь
возникающие общественные отношения, доктрина сосредоточила свои основные усилия
на разработке методологической и общетеоретической основы мусульманского права.
Такая необходимость была связана с тем, что различные школы - толки, при общности
отправных позиций, формулировали при решении сходных вопросов различные,
несовпадающие нормы. Однако даже на уровне одной школы существуют самые
разнообразные, порой взаимоисключающие, правила поведения. Такое положение
сложилось под влиянием закономерной исторической эволюции фактов и отразило
характер их источников. Следует, однако, иметь в виду, что в средние века доктрина
являлась ведущим, но не единственным источником мусульманского права. Согласно
мусульманско-правовой теории, высшие государственные органы могли пользоваться
ограниченными законодательными полномочиями по вопросам, не урегулированным
Кораном и Сунной. Начиная со второй половины XIX века в положении мусульманского
права в целом и его источников произошли серьезные изменения. Они были связаны,
прежде всего, с тем, что в правовых системах наиболее развитых мусульманских стран
фикх постепенно уступил ведущие позиции законодательству, основанному на рецепции
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