
Основы 

мусульманского 

права 



Ученый-энциклопедист Абу Зайд обращается с прошением к кади (судье) 

города Мааррет-эн-Нууман. 1334. Неизвестный арабский художник.



10 самых интересных 

фактов 

об исламском праве



1) В классической исламской доктрине существует

неразрывная связь права и религии, права и

(религиозной) морали. Коран служит средством

легитимации правовых норм.

2) Исламское право распространяется во всей полноте

только на исповедующих ислам.

3) Примерно 80% мусульман живут в странах, где их

вера является верой большинства. Практически во всех

таких государствах исламское право остается основой

публичного и частного, в том числе семейного и

наследственного, права.



Коран Усмана -древнейшая сохранившаяся до наших дней рукопись 

Корана, обагрённая, как полагают, кровью третьего халифа —

Усмана. Хранится в Ташкенте в медресе Муйи Муборак.



Заседание Шариатского Совета Великобритании. 

Совет председателей по семейным делам.



4) Значение доктрины в исламском праве серьезно

превосходит значение доктрины в англо-

американском праве. В определенном смысле она

выступает в качестве источника права: в виде

иджмы – согласия мусульманских правоведов по

спорным вопросам и фетв – индивидуальных правовых

заключений авторитетных юристов.

5) Правовые нормы в мусульманском праве редко

содержат санкцию, которая имела бы исключительно

юридический характер. Многие санкции связаны с

мотивами религиозного раскаяния и искупления, а

правонарушения – с понятием греха.



Алжирский кади (судья). 

Иллюстрация из «Giornale Illustrato» 1865 года.



6) Чтобы не путать понятия «шариат» (совокупность всех

норм, предписаний и принципов поведения, содержащихся в

Коране и Сунне) и «фикх» (собственно право, распадающееся на

две ветки: отношения людей с Богом и друг с другом), надо

помнить, что правовед – это по-арабски «факих».

7) Классический ислам отрицает право государства

законодательствовать, ибо законодателем может быть только

Аллах. Но на практике заметная правотворческая деятельность

государства заметна, например, в Саудовской Аравии.

Нормативные акты называются «низамами» или регламентами.

8) Исламское право не возникло из архаичного права. В Аравии VII

в. н.э. в учении Мухаммеда органично соединялись кочевое право

бедуинов и право больших городов полуострова: Мекки и Медины,

в том числе развитое коммерческое право.



Площадь Справедливости в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 

- место еженедельного исполнения наказаний по шариатскому суду 

- (смертная казнь и отрубание кистей рук)



9) Мусульманские правовые школы – мазхабы –

формировались еще в древности по географическому

признаку. Затем по мере углубления юридического

мышления и накопления традиции стали появляться

школы, основанные на общности взглядов. Из нескольких

сотен мазхабов, появившихся в первые века ислама, в наши

дни сохраняется влияние четырех суннитских и двух

шиитских мазхабов. Широко известны ханифитский и

маликитский мазхаб.

10) Исследователи исламского права высоко ценят право

Османской империи, упорядоченное и единообразное по

сравнению с европейским правом Нового времени.



Кааба - главная святыня ислама - находится во внутреннем дворе самой 

большой мечети мира аль-Харам (Мекка).



Шариатский суд в Нигерии

Федеральный шариатский суд Пакистана - уникальное

учреждение в исламском мире. Суд был учрежден в

1980 г. и призван решать - соответствуют законы

страны или нет предписаниям ислама.



Краткий 

терминологический словарь 

мусульманского права



A

Адат – обычное право у мусульманских народов, совокупность обычаев, в том

числе правовых, а также народной юридической практики в сфере

имущественных, семейных, уголовно-правовых отношений; нормы адата не

должны противоречить религиозным правилам, базирующимся на

богословско-догматическом толковании Корана и Сунны.

Адль (адиль) – справедливость.

Айат (букв. «знак», «чудо», «знамение») – мельчайшая структурная единица

Корана, понимаемая как стих.

Алим (букв. «тот, кто знает, грамотей, ученый»; мн. ч. уляма) – набожный

человек, ведущий праведный образ жизни и глубоко знающий ислам, прежде

всего Коран и Сунну.



Д

З

Джихад: 1) в духовном плане – борьба за духовное развитие; 2) в

социальном плане – сопротивление несправедливости путем

вооруженной борьбы; 3) священная война за торжество ислама.

Закят – благотворительность, вменяемая Кораном в обязанность всем

мусульманам и являющаяся одним из краеугольных принципов ислама.



И

Ибадат – религиозные обязанности, т.е. совокупность норм, связанных с

мусульманской верой и культом.

Иджма – термин исламской юриспруденции, имеющий отношение к консенсусу

исламской общины по поводу того, как следует преподавать и исповедовать

собственную веру.

Иджтихад – творческая, хотя и основанная на соблюдении строгих правил,

интеллектуальная работа по выведению правовых предписаний из данных

источников, учитывающая влияние на них условий, в которых существует

исламское сообщество.

Истихсан (букв. «счесть что-либо более предпочтительным») – юридическое

предпочтение. Концептуально этот термин близок к понятию справедливости,

как оно существует в западном праве.



К
Кади – мусульманский судья, в ведении которого находятся гражданские дела,

включая брак, наследование и другие сферы частной жизни. В большинстве

современных мусульманских государств, сохранивших данный институт власти,

роль кади ограничена в связи с уменьшением значения исламских законов в

правовом регулировании. В странах с исламским правлением (Саудовская Аравия,

Иран и др.) кади продолжает оставаться главным чиновником, отправляющим

правосудие на основе шариата как по гражданским, так и по уголовным делам.

Кафир (букв. «неверный») – инаковерующий или еретик.

Коран (букв. «чтение вслух», «назидание») – священная книга мусульман.

Согласно представлениям догматического ислама, Коран записан со слов

Мухаммеда, которому Аллах ниспослал его через ангела Джабраила (Гавриила).

Кийас – суждение по аналогии; ведущий принцип рационалистического

исследования правовых вопросов, один из источников мусульманского права.



М

Н

Мазхаб: 1) школа, или доктринальное направление толкования шариата / фикха;

2) школа, где учат исламскому праву.

Муамалат – практика проведения в жизнь верований и вероучений.

Муджтахид – ученый мусульманин, являющийся достаточно сведущим в

исламском праве для того, чтобы проделав иджтихад, он смог издавать фатвы

(правила).

Низам – основной закон Саудовской Аравии, свод законов.



Р

С

Ра’й – правовое решение законоведа, вынесенное на основании его собственного

независимого суждения по вопросам, на которые нет прямых ответов в Коране и

Сунне.

Салят – мусульманская молитва, творимая верующими пять раз в день.

Сунна (букв. «ясный или проторенный путь») – Священное Предание о деяниях и

решениях пророка Мухаммеда; второй после Корана источник шариата, относящийся

ко всему, что сказ или сделал пророк, с чем он согласился и что не одобрил.

Суннизм – направление ислама, сторонники которого, наряду с Кораном, признают

Сунну источником веры. При решении вопроса о высшей мусульманской власти

(имам-халиф) опирается на согласие всей общины (фактически ее религиозно-

политической верхушки).

Сура – глава Корана.



Т

У

Таухид – акт подтверждения того, что нет Бога кроме Аллаха, который является

абсолютным, потусторонним Творцом, Господином и Властителем всех миров.

Улемы – собирательное название представителей просвещенного класса в

исламском обществе.

Умма – сообщество мусульман.

Усуль аль-Фикх – теоретическая часть исламского правоведения (фикха).



Ф

Факих – специалист в области исламского права (см.: Алим).

Фетва (фатва; мн. ч. фетава) – юридическое толкование, даваемое

специалистом по исламскому правоведению – алимом, муфтием,

муджтахидом или факихом – тому или иному аспекту исламского права.

Фикх (букв. «понимание») – исламское правоведение, т.е. та часть исламского

права, которая создана людьми, в отличие от религиозно-правовых норма

шариата, содержащихся только в Коране и Сунне; фикх включает методологию

выведения норм права из Священного Писания и Священного Предания,

каковыми являются Коран и Сунна, и установления их юридической силы.



Х

Хадд (мн. ч. худуд) – категория преступлений, посягающих на права Аллаха либо

Аллаха и человека с доминированием Божественного интереса, и нормированные

наказания за них, которые прямо предусмотрены Кораном и Сунной.

Хадж – паломничество в Мекку.

Хадис (мн. ч. ахадис) – устная часть профетической традиции, которая в

совокупности с деяниями пророка образует Сунну. При написании с прописной

буквы служит собирательным названием дисциплин, занимающихся различными

аспектами профетической традиции.

Халиф (букв. «замещающий пророка») – со времени кончины пророка Мухаммеда

и до крушения Османской империи титул верховного правителя, объединявшего в

своих руках высшую духовную и светскую власть.



Ш

Шариат – собирательное название всех правил ислама, религиозных, в том числе

литургических, этических и юридических (см.: Фикх).

Шариатский суд – орган правосудия в мусульманском государстве,

возглавляемый кади. Его организация и юрисдикция, а также процессуальные

правила регулируются фикхом, прежде всего теми его институтами, которые

касаются статуса кади, доказательств, свидетельских показаний и записи

судебных дел.

Хиджра (букв. «бегство») – переселение пророка Мухаммеда и его

последователей из Мекки в Ятриб (Медину); начало мусульманского

летоисчисления.



Шахада – формула, подтверждающая веру в Аллаха и в миссию пророка

Мухаммеда; тот, кто сделает подобное заявление в присутствии свидетелей-

мусульман, становится мусульманином.

Шиизм – второе после суннизма направление в исламе, сторонники которого

признают только Коран и отвергают большинство положений Сунны, не признают

суннитских халифов и считают законными руководителями мусульман имамов.

Шурта – исламская полицейская структура.

Я

Ястриб (Ясриб) - первоначальное название города Медины.



Первый специализированный библиографический

указатель по мусульманскому и обычному праву

мусульманских народов на русском языке. Указатель

охватывает монографии, статьи и авторефераты

кандидатских и докторских диссертаций,

опубликованные в период с конца XVIII в. по 2009 г.

включительно. Значительный временной и

тематический охват указателя позволяет

использовать его максимально широко при проведении

научных изысканий по различным аспектам

мусульманского права. Большое число названий

содержат краткие аннотации. Каждый раздел

предваряет вводная глава, в конце указателя приведен

глоссарий основных терминов мусульманского и

обычного права, встречающихся в библиографии.



«Хидоя фи фуру ал-фикх» - «Хидоя. Комментарии

мусульманского права» - фундаментальное произведение,

посвященное обширному анализу мусульманского права

(шариата), написано в XII в. знаменитым исламским

факихом-правоведом, уроженцем Мавераннахра

Бурнахуддином Маргинани. В трактате комментируются

точки зрения ученых-юристов школы ханифитов

суннитского направления ислама, а также представителей

других юридических мазхабов по различным вопросам

шариата: освещаются требования мусульманских обрядов,

анализируются нормы брачно-семейных, наследственных,

имущественных, финансовых и иных правоотношений в

сфере гражданского права, раскрываются юридические

аспекты, связанные с преступлениями и наказаниями,

регламентируются процессуальные особенности

рассмотрения дел в суде, рассматриваются различные

правовые аспекты повседневной жизни и деятельности

людей.



В настоящем издании собраны постановления и

рекомендации Совета Исламской академии

правоведения (фикха). Все они представляют

собой ответы на вопросы, поступавшие со всех

концов исламского мира, от государственных

учреждений и различных организаций, а также

от мусульманских общин, находящихся вдали от

традиционных регионов проживания мусульман.

В этих ответах рассматриваются различные

аспекты вероучения и богослужения, состояние

гражданского общества, межличностные и

экономические отношения, а также новые

явления, заявившие о себе в экономике и медицине

в последнее время.
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