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АННОТАЦИЯ 

 Исламское право, зародившись в далеком VII веке, получило широкое 

распространение за маленький промежуток времени. В настоящее время 

законодательная система более 25 государств мира основана на исламском 

праве. Статья подробно раскрывает то, каким образом правительства 

исламских стран борются с вызовами современности, а также какие методы и 

способы применяются на практике в целях приведения законодательства в 

соответствие с требованиями времени. 
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Введение. 

На сегодняшний день в мире существует более 200 стран, на территории 

которых политическая, экономическая, социальная и иные сферы жизни 

регулируются их правовой системой, устроенной на основе разнообразных 

источников. Одной из уникальных правовых систем является исламское право. 

Это крупнейшая правовая система мира, которая содержит в себе нормы, 

регламентирующие все сферы общественных отношений, нуждающихся в 

правовом регулировании. Она имеет обширную и богатую историю развития, 

которая началась в VII веке нашей эры и продолжается по сей день. 

Законодательство более 25 стран современного мира основано на нормах 

исламского права. Исламское право формируют его уникальные источники, 

главным из которых является Коран — священная книга мусульман. Помимо 

Корана, в качестве фундаментальных источников выделяют Сунну, кияс, иджма, 

хадисы и так далее. В законодательстве каждой страны имеются свои 

особенности, в том числе в вопросе признания источников: правовая система 

определенных стран признает конкретный источник исламского права, а других 
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- нет. Это связано с историческим делением в рамках исламского права на 

различные течения (сунниты, шииты). Внутри течений, в свою очередь, 

формировались отдельные правовые школы (ханафиты, шафииты, зейдиты, 

маликиты и другие). Деление на течения обусловлено, в первую очередь, разным 

пониманием Шариата со стороны шиитов и суннитов. Шариат — предписания, 

закрепленные Кораном и Сунной, определяющие убеждения, нравственные 

ценности мусульман. Несмотря на это, Шариат понимается одинаково со 

стороны всех течений на 75% его содержания, а различия состоят лишь в 

определенных деталях. Несмотря на возраст исламского права, оно смогло и 

продолжает достойным образом приспосабливаться к условиям современных 

реалий, при этом не допуская нарушений базовых предписаний. Однако, как 

показывает практика, в настоящее время наблюдаются определенные проблемы 

с урегулированием общественных отношений нормами исламского права. 

Соответствующие проблемы будут исследованы ниже.  

  

Пробелы в традиционном исламском праве. 

Потребность в реформировании исламского права появилась относительно 

не так давно. На протяжении долгого периода времени уже имеющиеся нормы, 

которые содержатся в источниках исламского права, самостоятельно 

справлялись с регулированием общественных отношений. Однако, наряду с 

ускорением развития во всех направлениях в мире, все чаще появлялись 

проблемные ситуации, решение которых прямо не предусмотрено как 

основными, так и второстепенными источниками исламского права. Под 

термином «развитие юриспруденции» мы подразумеваем то, каким образом 

исламское право «обновляется» и приводится в соответствие с требованиями 

настоящего времени, то есть как оно охватывает те общественные отношения, 

регулирование которых не предусмотрено уже имеющимися нормами. 

Игнорирование соответствующих пробелов в законодательстве может привести 

к тому, что каждое лицо самостоятельно будет принимать решение по своей 

воле, которое, возможно, будет нарушать чужие права или нормы 

законодательства. Исходя из этого, в настоящее время мусульманские страны по 

мере возможности стараются устранить пробелы в законодательстве. 

Рассмотрим на примере вопроса охраны интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность — результаты творческой (интеллектуальной) 

деятельности, получившие правовое закрепление и охрану1. К интеллектуальной 

собственности относятся произведения науки, литературы, секреты 

 
1 Суханов Е.А. Гражданское право. 2-издание, Москва, 2019. 
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производства (ноу-хау) и так далее. Объекты, относящиеся к интеллектуальной 

собственности, имеют важнейшее значение в развитии науки, культуры внутри 

страны. Исходя из этого, мы можем сказать, что правительствам мусульманских 

стран выгоднее регулировать данные общественные отношения, нежели 

игнорировать их присутствие в современности. Если государство не будет 

охранять результаты интеллектуальной деятельности своих граждан, следствием 

может стать «утечка мозгов», то есть массовый отток научных специалистов, 

деятелей культуры, что, в свою очередь, приведет к тотальной деградации и 

снижению уровня грамотности среди населения.  

 Мусульманские страны, осознавая необходимость охватывания 

внутригосударственной правовой системой всех общественных отношений, 

принимают соответствующие меры. Логично будет предположить, что самым 

оптимальным решением вышеописанной проблемы будет принятие новой 

правовой нормы, которая начнет регулировать общественные отношения в 

области охраны результатов интеллектуальной деятельности граждан. В данном 

случае речь идет о правотворчестве, которая осуществляется внутри страны 

уполномоченным государственным органом или должностным лицом. Так, в 

Саудовской Аравии был принят специальный канун «О защите авторских прав», 

утвержденный королевским указом в 2003 году. Канун — закон, издаваемый 

правителем мусульманского государства1. В Ханбалитском мазхабе, 

господствующем на территории Саудовской Аравии, кануны официально 

признаны в качестве дополнительного источника права. Следует упомянуть тот 

факт, что принимаемый канун не должен противоречить нормам вышестоящих 

источников (Коран, Сунна и т.д). В случае кануна, принятого в Саудовской 

Аравии, то он даже имеет отсылку к нормам Шариата: 4 статья закона гласит, 

что в случае смерти одного из авторов совместного произведения, его права 

переходят к наследникам, которые определяются в соответствии с положениями 

Шариата. Кроме того, в Саудовской Аравии был создан уполномоченный орган 

в области интеллектуальности собственности — ведомство SAIP (Saudi Authority 

for Intellectual Property). Помимо издания внутригосударственных актов, в 

качестве решения проблемы пробелов в законодательстве можно рассматривать 

присоединение мусульманских стран к международным договорам, то есть 

интеграция норм международного права. Еще в 1982 году Саудовская Аравия 

стала членом ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности). 

После вступления правительство страны приняло меры по устранению пробелов 

в законодательстве и подписало ряд международных договоров. К примеру, в 

 
1 Рахманов А.Р., Юлдашева Г. Исламское право. Ташкент, 2022. 

https://t.me/Erus_uz


Educational Research in Universal Sciences                                                                                                                                   

ISSN: 2181-3515                                                               VOLUME 3 | SPECIAL ISSUE 3 | 2024 
 

  
 

https://t.me/Erus_uz                       Multidisciplinary Scientific Journal                     January, 2024 53 

 

2004 году, спустя год после принятия национального закона «Об авторских 

правах», Саудовская Аравия стала участницей Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений. 

  

«Обновление» и отказ от устаревших норм. 

В качестве развития юриспруденции в исламском праве мы также можем 

рассматривать обновление законодательства стран, его приведение в 

соответствие с требованиями времени. Нормы традиционной исламской 

юриспруденции со временем начали нуждаться в изменениях и обновлении, в 

определенных случаях – даже в полном отказе от них. К примеру, в классическом 

исламском праве брачный возраст был довольно низким: для мальчиков он 

составлял 9-12 лет, а для девушек – 9 лет. В настоящее время подобные нормы 

широко осуждаются как самим населением стран, так и международным 

сообществом. Несмотря на критику, в определенных мусульманских странах 

законодательство до недавнего времени оставляло без внимания вопрос 

минимального брачного возраста. К примеру, в Иране девушки могли вступать в 

брак с 9 лет до 2002 года. В результате проведения широкомасштабных реформ 

по всей стране, минимальный возраст был повышен до 15 лет для мальчиков и 

13 лет для девушек. От брака в более раннем возрасте все же страна не 

отказалась, однако для этого требовалось специальное разрешение суда, как и 

предусмотрено в законодательстве многих развитых или развивающихся 

государств. Кроме того, особой критике в исламском праве подвергается система 

наказаний. В большинстве случаев отдельные виды наказания в исламских 

государствах противоречат общепризнанным нормам международного права, 

соответственно нуждаются в определенной либерализации. В целях приведения 

законодательства в порядок мусульманские страны, хоть и не все, но все же 

отказались от наказания в форме нанесения жестких телесных повреждений, 

предусмотренных традиционным уголовным правом. Кроме того, 

положительные результаты показывают мусульманские страны и в вопросе 

постепенного отказа от смертной казни. В основном, тенденция отказа от 

применения высшей меры наказания вызвана постоянной критикой 

международного сообщества ввиду того, что право на жизнь закреплено во 

«Всеобщей декларации прав человека» 1948 года. К примеру, Малайзия, 

официально объявившая ислам государственной религией в своей Конституции, 

продолжает соблюдать официальный мораторий на смертную казнь.   

Наличие вышеописанной проблемы во многом обусловлено тем, что 

традиционные нормы исламского права были приняты с учетом требований и 

условий жизни того периода времени (VII-VIII вв.). На протяжении долгого 
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промежутка времени классическая исламская юриспруденция могла 

регулировать весь спектр общественных отношений, что является причиной 

нежелания многих мусульманских стран вносить изменения в законодательство, 

однако с определенного момента начала отражаться крайняя необходимость в ее 

обновлении. Есть много инструментов, с помощью которых можно обновлять 

нормы исламского права. Например, ее кодификация. Кодификация 

представляет собой процесс систематизации уже существующих норм права 

путем замены старых норм, устранения пробелов, и так далее. В доктрине есть 

определенное мнение, что кодификация была вызвана тем, что в колониях 

западных стран начали принимать законы, соответствующие законодательству 

Европы. Кроме того, ученые утверждают, что некоторые обновленные нормы 

исламского права были заимствованы из права других, западных стран. Еще 

одним способом развития юриспруденции в исламском праве является 

реформирование судебной системы. Во многих странах с середины XX века 

наблюдалась широкая практика как упразднения, так и ограничения полномочий 

шариатских судов, со временем вытесненных новообразованными светскими 

судами, деятельность которых не регламентировалась традиционными 

источниками исламского права. В той же Саудовской Аравии большинство 

экономических споров решаются со стороны диван аль-мазалим, то есть высшей 

апелляционной инстанции, таким образом ограничивая компетенцию и 

полномочия шариатских судов страны. Кроме того, доктрина выделяет в 

качестве очередного способа развития юриспруденции в исламском праве 

реформы в области материального и процессуального права. Со временем стал 

терять свой статус институт свидетельства, подразумевавший то, что показания 

свидетелей могут являться весомым доказательством при решении той или иной 

проблемы. С ухудшением авторитета показаний свидетелей все большую роль 

начали обретать записи в актах гражданского состояния, к примеру, в 

наследственном праве, где наличие соответствующей записи стало 

обязательным требованием при доказывании своего права на получение 

наследства.  

 

Заключение.  

С момента появления первых правовых предписаний в системе исламского 

права прошло огромное количество времени. Несмотря на это, большинство 

юридических предписаний, принятых в первые века после формирования 

исламского права, все еще не потеряли свою актуальность и по сей день активно 

используются правительствами стран для урегулирования общественных 

отношений в рамках закона. Это является существенной причиной того, что 
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исламское право считается одной из самых уникальных правовых систем мира. 

Как показал проделанный анализ, ближе к концу XX века все же проявилась 

острая необходимость в обновлении классических норм исламского права, так 

как они не справлялись с регулированием уже существующих или новых в своем 

роде общественных отношений. Однако мусульманские страны смогли должным 

образом отреагировать на данный вызов, сделав уверенные шаги в сторону 

развития юриспруденции и приведения ее в соответствие с требованиями 

времени. В настоящее время можно сказать, что исламское право успешно 

продолжает свое развитие, охватывая все больше ранее нуждавшихся в 

регулировании общественных отношений. При этом важно учитывать тот факт, 

что исламское право могло остаться и без развития в силу активного 

противодействия консервативно настроенных граждан и должностных лиц. 

Опираясь на сложившуюся практику, мы можем прийти к выводу, что исламская 

юриспруденция не остановится в вопросе развития и продолжит эффективную 

модернизацию в ответ на вызовы сегодняшних дней. 
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