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Цель и задачи мини-проекта

Целью мини-проекта является изучение особенностей 
мусульманского права. 
Задачи мини-проекта: 
- Рассмотреть историческое развитие, природу и 

источники мусульманского права;
- Дать характеристику мусульманского права;
- Рассмотреть систему мусульманского права и 

отрасли - уголовное право и судебный процесс.



Целевая аудитория мини-
проекта

Студенты, изучающие дисциплины 
кафедры исторических и социально-
философских дисциплин, 
востоковедения и теологии.



Аналитический обзор 

Мусульманское право - сложное социальное явление, оказавшее глубокое влияние на 
историю развития государства и права целого ряда стран Востока. Ислам - являясь одной 
из трех (наряду с буддизмом и христианством) мировых религий, имеющей своих 
приверженцев практически на всех континентах и в большинстве стран мира, пожалуй, 
наиболее близко соприкасается с государством и правом. Связующим звеном здесь 
выступают мусульманское право и исламская правовая идеология, оказывающие 
значительное влияние на международную политику. Выделяя государственный характер 
ислама, мусульманское право всегда находилось в центре его учения и будучи 
системой норм воспринималось еще и как универсальная политико-правовая доктрина. 
Изучение мусульманского права, как самостоятельной правовой системы, представляет 
не только исторический, общетеоретический, но и практический интерес. Роль, которая в 
настоящее время отводится мусульманскому праву в правовом развитии, политике и 
идеологии стран Востока, наглядно подтверждает, что оно сохранило еще достаточно 
широкие возможности активно действовать в новой исторической обстановке.



Аналитический обзор 
1). Рассмотреть историческое развитие, 
природу и источники мусульманского права

► Исследователи выделяют в составе мусульманского права 
две группы взаимосвязанных норм. Первую из них составляют 
юридические предписания Корана и Сунны. Вторую группу 
образуют нормы, сформулированные мусульманско-
правовой доктриной на основе “рациональных” источников 
или логических приемов толкования. Это прежде всего 
единогласное мнение (иджма) наиболее авторитетных 
правоведов - муджтахидов и факихов - суждение по 
аналогии.



Аналитический обзор 

Коран и сунна

Важнейшим считается Коран - священная книга 
мусульман, состоящая из притч, молитв и 
проповедей, приписываемых пророку 
Мухаммаду. Коран состоит из 114 глав (сур), 
разделенных на 6219 стиха (адата). Большая 
часть Корана имеет мифологический характер, 
и лишь до 500 стихов содержат предписания 
верующим - шары или шариат, относящиеся к 
правилам поведения мусульман. Сунна 
(священное предание) - состоит из 
многочисленных рассказов (хадисов) о 
суждениях и поступках самого Мухаммада. В 
Сунне содержатся нормы брачного, 
наследственного, доказательственного, 
судебного и некоторых других отраслей права.

Иджма
Иджма рассматривается как “общее согласие 
мусульманской общины”. Один из адатов гласит: "То, 
что мусульмане считают справедливым, справедливо в 
глазах Аллаха". Такое положение позволяло и сейчас 
позволяет докторам ислама создавать новые правовые 
нормы, приспособленные к меняющимся условиям 
жизни. Отвергаемая некоторыми шиитами, иджма 
считается третьим источником мусульманского права. 
Легитимированная своей связью с Кораном и Сунной, 
иджма приобрела силу только после смерти пророка 
и при наличии ряда условий. Иджма может быть четко 
выраженной или предполагаемой, но сила последней 
во много меньше.
Для того чтобы норма права была основана на иджме, 
необязательно, чтобы масса верующих признала ее 
или чтобы эта норма соответствовала единому чувству 
всех членов общества. Иджма не име-ет ничего 
общего с “обычаем”. Требуемое единство - это 
единство компетентных лиц - фукаха. Их единогласное 
мнение придает правовому решению силу закона.



Аналитический обзор
2). Характеристика мусульманского права

Теория источников мусульманского права, которую мы изложили, вызывает ряд соображений.
Тот факт, что наука мусульманского права сформировалась и стабилизировалась в глубоком 
средневековье, объясняет некоторые черты этого права: архаический характер ряда институтов, его 
казуистичность и отсутствие систематизации.

Наиболее важно, однако, не это. Главное -- глубокая оригинальность мусульманского права по самой его 
природе в сравнении с другими правовыми системами вообще и с каноническим правом в частности.

Основанное на Коране (книге откровений) мусульманское право следует рассматривать как систему, 
совершенно независимую от всех других правовых систем, не имеющих того же источника. Сходство с 
другими системами, которое может наблюдаться в решениях по тому пли иному вопросу, можно объяснить 
с мусульманской ортодоксальной точки зрения только простым совпадением. Ни в коем случае нельзя 
говорить о каких-то заимствованиях мусульманским правом иностранных идей и положений.

Можно, однако, выдвинуть гипотезу о том, что в определенных обстоятельствах ограниченное влияние могло 
быть, что элементы талмудистского права, канонического права восточной церкви и персидского права 
вошли в мусульманское право в эпоху его формирования, даже если допустить, что это влияние 
осуществлено для очень немногих случаев и что предстоит еще установить уровень распространения этого 
влияния. Корни мусульманского законодательства и судебной практики ставят перед историком 
многочисленные и очень интересные проблемы



Аналитический обзор
3). Рассмотрение системы мусульманского 
права и отрасли

Уголовное право
► В области уголовного права шариат 

отличался прежде всего слабо 
разработанной системой 
преступлений и наказаний. Отсутствует 
понятие состава преступления, не 
разработаны институты рецидива, 
соучастия. Так, например, укрыватели и 
попустители не считались 
соучастниками преступления. 
Отсутствовали смягчающие и 
отягчающие вину обстоятельства; 
сохранялась кровная месть.

Судебный процесс.
Процесс по мусульманскому праву носил, как правило, обвинительный характер. 
Дела возбуждались не от имени государственных органов, а заинтересованными . 
Различия между уголовными и гражданскими делами практически отсутствовали. 
Судебные дела рассматривались публично, обычно в мечети, где могли 
присутствовать все желающие. Стороны должны были сами вести дело, не прибегая к 
помощи адвокатов.
Процесс проходил устно, письменное делопроизводство не применялось, хотя со 
времени правления Абассидов по гражданским делам составлялись судебные 
протоколы. Основными доказательствами были признания сторон, показания 
свидетелей, клятвы. Дело должно было решаться на одном заседании и не могло 
откладываться на следующий день. По существу процесс в суде превращался в 
своеобразное состязание сторон, где, естественно, богатый и бедный не были в 
равном положении. При вынесении решения судья, за исключением сравнительно 
небольшой категории дел, обладал большой, свободой усмотрения, что давало ему 
возможность руководствоваться личными симпатиями и учитывать социальное 
положение сторон. Особенностью процессуального права шариата было то, что 
судебное решение не рассматривалось как окончательное и бесповоротное. В 
случае установления новых фактов и обстоятельств по рассмотренному ранее делу 
судья мог пересмотреть свое собственное решение. Это открывало простор для 
злоупотреблений и произвола. При оценке доказательств в суде господствовал 
формализм. Так, полным доказательством по делу считались показания двух 
достойных доверия свидетелей-мусульман. Показания женщин рассматривались как 
половинные доказательства. При отсутствии достоверных или убедительных 
доказательств применялась клятва, которую обычно должен был произнести ответчик 
или обвиняемый. Клятва, произнесенная по особой торжественной форме и с 
ссылкой на Аллаха, принималась как веское доказательство в судебном процессе. 
Она освобождала обвиняемого от ответственности или по крайней мере смягчала. 
Признание обвиняемого, если оно было сделано совершеннолетним, вменяемым, не 
под влиянием принуждения, рассматривалось в качестве доказательства, 
достаточного для вынесения решения суда.



Основные результаты мини-проекта 

Результатом мини-проекта является являются подготовка 
мультимедийной презентации и создание 
документального фильма, в которых детально 
объясняются все аспекты «Особенности становления и 
развития мусульманского права» и оставляют 
студентам возможность обсуждения поставленной 
проблемы.



Внедрение результатов 
мини-проекта

Для внедрения результатов мини-проекта возможна 
организация открытого урока с участием нескольких 
семинарских групп (или целого курса), изучающих  
дисциплины кафедры исторических и социально-
философских дисциплин, востоковедения и теологии, 
для обеспечения плюрализма мнений и широкого 
осуждения по поставленной проблеме.


