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В одном из самых первых откровений Корана (сура «Корова», аят 275) говорится:
«. . . Но запретил Господь вам лихоимство
И разрешил вам торг вести. . . » [3]
Это запрещенное действие в исламском праве называется «риба» и переводится как

«ростовщичество» или «проценты». [2]
Ввиду того, что в Коране не дается четкого толкования данного термина, на протяже-

нии многих веков различные школы исламского права трактовали его по-разному. Первые
позиции возникли в 8 веке благодаря труду таких факихов, как: Абу Ханифа, Малик ибн
Анас, Ахмад ибн Ханбаль и др. Так, они считали, что ростовщические сделки подразде-
ляются на три вида: риба аль-фадль, риба аль-насиа, риба аль-джахилийа.

1. Риба аль-фадль применялась при бартерном обмене одного и того
же товара на другую партию такого же товара, но более низкого качества и в нерав-

ных количествах. В результате совершения такого рода сделки у одной из сторон договора
появлялся незаконный избыток какого - либо товара (избыточное исполнение без встреч-
ного исполнения)[2]. Однако необходимо отметить, что риба аль-фадль применялась лишь
к строго определенным продуктам и драгоценным металлам, к которым, согласно хади-
сам, относились пшеница, финики, ячмень, соль, золото и серебро.

С этими товарами связано два запрета в рибе:
А) Запрет на совершение обмена неравноценного количества вышеперечисленных то-

варов, а также произведенных из них продуктов, ввиду того, что эти предметы являлись
товарами первой необходимости и очень часто использовались крестьянами.

Б) Если они были предметом договора, то будущее исполнение обязательств строго
запрещались, так как считалось, что такие транзакции имели оттенок ростовщичества
(продажа еще не произведенной пшеницы).

2. Риба аль-насиа. При осуществлении торговли, по нормам Шариата, запрещалось
будущее исполнение обязательств в договорах купли-продажи: «Что же касается прода-
жи с задержкой (насиа), то это запрещено»[1]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
передача «из рук в руки» является необходимым условием для действительности такого
вида договоров. Но некоторые исламские государства предпринимали попытки ограни-
чить роль рибы в экономике. Так, жители Ирака разрешали продажу пшеницы за ячмень
без обмена товарами одновременно, так как считалось, что данное ограничение относи-
лось лишь к обмену драгоценными металлами или одними и теми же видами товаров друг
на друга.

3. Риба аль-джахилийа. Так называлось доисламское ростовщичество, пример
которого привел в своем труде арабский юрист Нур Мухаммед: «Кредитор спрашивает
заемщика погасит ли он долг в день исполнения обязательства. В случае же если он
просрочит его, то кредитор начислит проценты на каждый день просрочки» [4].
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Установление такого «задатка» (который очень часто был в 2-3 раза больше самой
суммы долга) за несвоевременное погашение долга и являлось рибой в доисламском об-
ществе.

Следующий аспект, в котором проявлялась риба - это соотношение между товарами и
деньгами. Исламское право не отделяет деньги от их металлической стоимости [6]. При
обмене товаров у купцов возникали проблемы, так как вес монеты и степень ее чистоты
(содержание драгоценных металлов) при одинаковой номинальной ценности иногда сильно
отличались.

Примером такому явлению может служить Евангельское повествование (изгнание тор-
гующих из храма). Иисус Христос выселил меновщиков за участие в риба-аль-фадль. Ев-
рейские паломники, прибывающие в Иерусалим, должны были платить «храмовый налог»,
однако предпочитали использовать монету в полшекеля, поскольку это была единственная
серебряная монета, на которой не было изображения римского императора. Обменные кас-
сы получали прибыль за счет того, что обменивали такие монеты на серебряные монеты,
однако меньшей ценности [5].

Такой подход подтверждался не только сложившейся практикой торговли, но и рели-
гиозными предписаниями. Так, в одном из хадисов говорится: «Золото за золото, куски
и монеты, серебро за серебро, куски и монеты, пшеница за пшеницу, ячмень за ячмень,
финики за финики, и соль за соль, и кто добавит или потребует добавки, тот занимается
ростовщичеством (риба)» [1].

Однако из данного требования имеются исключения, сделанные для более удобного и
совершенного товарооборота. Так, в исламе не воспрещается продавать золото за серебро,
но при одном условии - если серебра будет больше и передача будет осуществляться из
руки в руки.
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