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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В современном мире всё больше распространены браки между людьми, 

исповедующими разные религии. Важно подчеркнуть, что различие в 

вероисповедании в западном мире уже давно не воспринимается как 

препятствие для заключения брака, в том числе такого положения нет в 

действующем светском законодательстве. 

Межконфессиональный брак — это не только культурные различия, но 

и зачастую совершенно противоположное понимание некоторых 

юридических аспектов, особенно это касается браков между мужчиной-

мусульманином и женщиной иной веры.  

В Коране уделяется большое внимание вопросам семьи и брака, однако 

смешанный брак детально не урегулирован. Из Корана можно лишь сделать 

вывод о том, что мужчина (мусульманин) может жениться на женщине другой 

веры, если она принадлежит к так называемым «людям Писания» (является 

христианкой или иудейкой); женщина-мусульманка может вступить в брак 

только с мужчиной, исповедующим ислам. Так, в шариате однозначно 

рассмотрен только вопрос о том, может ли в принципе мусульманин вступать 

в брак с приверженцем другой веры (хотя в некоторых хадисах можно найти 

информацию о том, что жениться на «людях Писания» нежелательно); однако 

другие аспекты межконфессионального брака не регламентированы. 

Например, из норм шариата не совсем очевидно, как именно происходит 

заключение брака между мусульманином и немусульманкой, каким образом 

осуществляется расторжение брака, каковы последствия развода, как и по 

поводу чего заключать брачный договор, как регулируются имущественные 

отношения между супругами, вопрос о статусе детей. Ответы на вопросы, 

которые мы не нашли в Коране и Сунне, даёт фикх. Однако школы фикха не 

всегда едины во мнении по поводу того или иного вопроса. Этим можно 

объяснить то, почему законодательство стран, где применяются положения 

шариата и фикха, содержит разные нормы по одинаковым вопросам: 
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законодатель заимствует нормы определенной школы фикха и включает их в 

законодательство; также законодатель часто отсылает к положениям фикха 

как к субсидиарному источнику.    

В этой работе мы предполагаем рассмотреть, как регулируются 

межконфессиональные браки согласно исламскому праву, прежде всего, в 

соответствии законодательством различных стран, а также теми 

положениями, которые, помимо законодательства, применяются при решении 

юридически значимого вопроса. Так как исламское право вытекает из фикха, 

а фикх — из шариата, мы также коснемся общих вопросов по смешанным 

бракам, ответы на которые можно найти в Коране и Сунне, а также разных 

школах фикха. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

сложившиеся в сфере регулирования межконфессионального брака с участием 

мусульман. 

Предметом диссертационного исследования выступают 

соответствующие нормы шариата, фикха и законодательства, которые 

регулируют вопросы межконфессионального брака. 

Цель работы заключается в выявлении современного исламского права 

в сравнении с положениями шариата, традиционного и современного фикха на 

примере законодательного регулирования межконфессиональных браков в 

современных исламских, а также некоторых светских государствах, на 

территории которых проживает большое количество мусульман. Достижение 

поставленной цели необходимо для комплексной оценки современного 

исламского права, то есть для того, чтобы дать более точную характеристику 

современного исламского права, направления его эволюции, отражения в 

положениях фикха и исламского права современных тенденций правового 

развития, характерных для нынешней ситуации в мире и др.    

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
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1) определиться с соотношением шариата, фикха и исламского 

права1; 

2) исследовать предписания шариата и выводы различных школ 

фикха по вопросам брака и их юридических последствий в исламском праве; 

3) рассмотреть законодательство современных исламских2 

государств в части регулирования обычных и смешанных браков как элемента 

их правовых систем, основанных на взаимодействии исламской и европейской 

правовых культур; 

4) на основе собранной информации выявить степень отражения в 

семейном законодательстве исламских государств общих тенденций 

правового развития мусульманских стран; 

5) провести сравнительный анализ подходов к решению вопроса 

межконфессиональных браков в практике современных мусульманских стран; 

6) выявить наиболее типичные модели регулирования традиционных 

и межконфессиональных браков в современном семейном праве исламских 

государств; 

7) исследовать деятельность мусульманских общин в светских 

государствах по вопросу применения ими норм шариата и фикха в контексте 

регулирования брачно-семейных отношений, в том числе 

межконфессионального брака. 

Несмотря на предпринятые усилия по поиску материалов судебной 

практики, автору удалось найти лишь одно судебное решение, которое 

касается исследовательского вопроса. По этой причине исследование 

                                                      
1 На тему определения шариата, фикха и исламского права, а также о вопросе соотношения 

между ними существует множество научных работ, в связи с чем подробного анализа 

имеющихся подходов в настоящем исследовании произведено не будет. Однако, принимая 

во внимание важность разграничения и соотношения между названными явлениями для 

диссертационного исследования, и простая ссылка (без обоснования и мотивирования) на 

позицию того или иного ученого представляется некорректной, в связи с чем в работе 

указанному вопросу посвящён отдельный параграф. 
2 В настоящем исследовании не придается принципиального значения правильности/не 

правильности употребления термина исламское или мусульманское государство/страна, в 

связи с чем по тексту диссертации будут встречаться оба варианта написания. 
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судебной практики не было задачей этого исследования. Сложность, связанная 

с нахождением примеров судебной практики, заключается в том, что бывают 

случаи, когда мусульмане при возникновении спора обращаются не в 

официальные судебные или арбитражные органы, а в неофициальные. 

Методологическую основу настоящей работы составляют положения 

концепции разграничения понятий шариата, фикха и исламского права.  

Вкратце эти методологические положения сводятся к следующему: 

— шариат представляет собой положения, ниспосланные Аллахом через 

его Посланника и выраженные в Коране и Сунне Пророка Мухаммада (т. е. 

положения шариата могут быть почерпнуты исключительно из Корана и 

Сунны); 

— фикх означает область знания, изучающую правила внешнего 

поведения, а также сами эти правила. С фикхом связано понятие иджтихада, 

который представляет собой деятельность по извлечению норм внешнего 

поведения из шариата; источниками фикха являются как шариат, так и методы 

извлечения норм из шариата; 

— под исламским правом следует понимать те правила фикха, которые 

соответствуют критериям права, то есть положения, получившие 

государственно официальный статус в том или ином виде, например, 

закрепление в законодательстве или применение судом; 

— спор о правопонимании не является предметом этой работы, поэтому 

мы будем придерживаться позитивистской концепции, согласно которой 

право выражено, прежде всего, в законодательстве; 

— шариат является божественным феноменом, смысл которого состоит 

в указании «прямого пути» людям, а исламское право — это то, что создано 

людьми (пусть и на основе божественных предписаний);  

— положения шариата и исламского права могут совпадать, когда 

положения Корана и Сунны включены в законодательство того или иного 

исламского государства; однако шариат сам по себе, не имеющий отражения 

в законодательстве, не может быть назван правом в точном смысле; 
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— нельзя категории, выражающие религиозные аспекты (в нашем 

случае это шариат), отождествлять с категориями юридическими (исламское 

право); именно поэтому, говоря о межконфессиональных браках согласно 

исламскому праву, мы будем исследовать не только то, что указано в Коране 

и Сунне, но содержание законодательства мусульманских государств. 

Поставленная цель требует анализа религиозных текстов (их 

толкования), законодательства и научной литературы, в связи с чем 

предполагается использовать широкий набор методов. Это как стандартные 

для любого исследования методы (синтез, анализ, дедукция, индукция), так и 

методы специальные.  

Во-первых, это формально-юридический метод, с помощью которого 

положения исламской мысли могут быть интерпретированы в категориях 

науки о праве и государстве. Этот метод необходим ввиду того, что исламское 

право — это многомерный объект, который, основываясь на религиозных 

постулатах (шариате), является категорией юридической. 

Во-вторых, это набор методов сравнительного правоведения. 

Применение юридической компаративистики прямо вытекает из цели 

диссертационного исследования, в том числе из корреспондирующих ей задач, 

и исследовательского вопроса работы. При этом предполагается использовать 

три варианта сравнения: 

— догматический подход: этот подход подразумевает сравнение норм, 

выраженных в законодательстве. В рамках такого сравнения мы можем на 

уровне норм законодательства сравнить регулирование 

межконфессиональных браков (это особенно актуально для исламских 

государств, законодательство которых содержит такие нормы); 

— функциональный подход: этот подход рассматривает право как 

инструмент решения социальных проблем. При этом будут сравниваться не 

только правовые нормы, но и правовые концепции, которые связаны темой 

исследования, т.е. tertium comparationis;  
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— культурологический подход: согласно этому подходу, право 

воспринимается как образец специфической национальной культуры; этот 

подход особенно важен в контексте исследования вопросов, связанных с 

исламским правом, изучение которого тесно связано с нравственными 

ценностями; культурологический подход также подразумевает, что каждой 

культуре присущи свои понятия и их интерпретация. 

В-третьих, это социологические методы, использование которых 

позволяет получить информацию о том, как с течением времени изменяется 

количество межконфессиональных браков с участием мусульман 

(использование статистических данных), что, в свою очередь, подчеркнет 

актуальность выбранной темы. Помимо прочего, с помощью 

социологического подхода становится возможным обозначить 

закономерности развития выбранных государств, обосновать наличие или 

отсутствие изменений в их законодательстве по вопросу регулирования 

межконфессиональных браков. Кроме того, социологический подход 

позволяет расширить перечень используемых источников (например, 

богословские заключения, которые не являются источниками права в светских 

государствах, но всё же имеют важное значение при разрешении споров между 

людьми, если хотя бы один из них исповедует ислам). 

Степень разработанности темы. В российской и в зарубежной науке 

отсутствуют комплексные тематические исследования, посвященные 

вопросам регулирования межконфессиональных браков как самостоятельного 

предмета или его роли в традиционном и современном исламском праве. 

Вместе с тем следует отметить, что в трудах зарубежных авторов, хотя и в 

малой части, но тем или иным образом освещается вопрос 

межконфессиональных браков, то есть для настоящего исследования работы 

иностранных ученых будут иметь превалирующее значение над 

отечественными, что, в свою очередь, ни в коем случае не умалят заслуг и 

российских ученых. Так, имеющиеся на сегодняшний день исследования 

можно разделить на две группы:  
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1) общие работы по исламском праву, в которых имеется небольшой 

массив информации о регулировании брачно-семейных отношений, а также 

поверхностно затрагивается вопрос о праве личного статуса; 

2) исследования, посвящённые непосредственно вопросу брачно-

семейных отношений в соответствии с шариатом, фикхом и исламским 

правом, в том числе подробно рассматривается институт права личного 

статуса.  

Анализ работ отечественных исследователей целесообразно 

структурировать и приводить в соответствии со следующей периодизацией: 

дореволюционные, советские и постсоветские (российские) исследования. 

I) Так, дореволюционными исследователями ислама и исламского права 

было издано достаточно обширное количество трудов (В.В. Бартольд, Н.П. 

Остроумов, Э.А. Шмидт, С.И. Уманец, П. Цветков, В.П. Наливкин, М.А. 

Машанов, Н.Е. Торнау, И.Г. Нофаль, В.Ф. Мухин, П.В. Антаки).  

II) Научный интерес к проблематике регулирования смешанных браков 

не возник и в советский период. Советские юристы, историки, востоковеды, 

философы, социологи и проч. так же, как и их коллеги предыдущего периода, 

не посвящали свои исследования непосредственно институту права личного 

статуса или регулированию межконфессиональных браков, кроме того, в 

своих трудах не акцентировали внимания на указанные вопросы. 

Вместе с тем все же представляется необходимым отметить авторов, 

которые в своих работах тем или иным образам касались отдельных вопросов, 

проблем «личного статуса» (преимущественно брачно-семейных отношений): 

М.И. Садагдар, В.Е. Чиркин, М.В. Вагабов, М.С. Хайдарова, Л.И. 

Шайдуллина, Е.В. Гусев, С.М. Пелевин, Л.Р. Сюкияйнен. 

III) В постсоветский период хотя также не появляются тематические 

работы по исследуемому вопросу, однако исследователей и исследований по 

регулированию брачно-семейных отношений в соответствии с положениями 

шариата, фикха и исламского права (на примере законодательства различных 

мусульманских государств), в том числе некоторых вопросов, касающихся 
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«личного статуса», стало намного больше.  Хотя вне поле зрения 

исследователей и остаются важные вопросы, связанные с регулированием 

межконфессионального брака в соответствии с положениями шариата, фикха 

или законодательства различных стран (исламского права), однако среди 

прочих авторов следует выделить следующих: Э.С. Ахильгов, Е.А. Рыжкова, 

Ю.К. Манукян, О.Ю. Валько, Р.М. Нургалеев, Д.С. Борминская, Р.К. 

Адыгамов, В.В. Цмай. 

Зарубежные научные исследования можно разделить на две группы. 

Первая из них включает исследования, посвященные исламскому праву 

в общем и праву личного статуса, в частности. Не рассмотрев детально вопрос 

о праве личного статуса мусульман, невозможно исследовать 

межконфессиональные браки. Среди авторов мы можем выделить Д.Дж. 

Насира, Й. Шахта, М. Роэ. 

Вторая группа работ представлена исследованиями, непосредственной 

темой которых является регулирование браков, в том числе 

межконфессиональных, согласно исламскому праву. В частности, можно 

отметить работы Д.Дж. Насира, Дж. Эспозито, А. Лимана, А. Эльмали-

Каракайя. 

Резюмируя степень научной разработанности темы исследования, 

следует добавить, что в последние десятилетия регулярно защищаются 

научные диссертации, а также пишется большое количество научных статей, 

посвященных различным аспектам исламского права, однако ни одна из них 

не посвящена тематике межконфессиональных браков, а в смежных работах, 

касающихся семейного исламского права, не уделяется достаточного 

внимания рассматриваемым в настоящем диссертационном исследовании 

вопросам. 

Таким образом, до настоящего времени «межконфессиональные браки» 

в зарубежной и российской юридической науке не были рассмотрены с 

правовой точки зрения ни на уровне монографий, ни на уровне 

диссертационных исследований, ни даже на уровне научных статей, а 



 11 

освещались лишь его отдельные аспекты, которые не позволяют составить 

целостную картину регулирования соответствующих отношений. 

Настоящая диссертация является первой попыткой комплексного 

исследования столь важной в научном и практическом аспектах проблемы. 

Источниковую базу диссертации составили: 

1) некоторые нормы шариата, применяющиеся непосредственно в 

исламском государстве при принятии правовых решений (например, в 

Королевстве Саудовская Аравия); 

2) выработанные школами фикха нормы, которые применяются в 

исламских странах; 

3) законодательство рассматриваемых в диссертационном исследовании 

исламских государств3; 

4) фетвы и богословские заключения, которые фактически 

распространяются на мусульманские общины в различных государствах. 

Новизна работы состоит в том, что это первое в отечественной 

юридической науке комплексное, логически завершенное монографическое 

правовое исследование межконфессионального брака в исламском праве, 

раскрывающего его правовую сущность и особенности. В исследовании 

впервые в отечественной науке рассматривается современное состояние 

законодательства мусульманских стран в отношении вопроса регулирования 

межконфессионального брака: несмотря на то, что исламское право остается 

отдельной особенной правовой семьей, современные мировые тенденции, 

вытекающие из глобализации, становятся причиной того, что незыблемые 

религиозные положения подвергаются изменению в нормах права, что, в свою 

очередь, может неблагоприятно сказаться на самобытности этой правовой 

семьи. 

Положения, выносимые на защиту по итогам проведенного 

исследования: 

                                                      
3 Подробно источники будут рассматриваться в основной части работы. 
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1. Межконфессиональный брак в исламе изначально регулируется 

положениями шариата (Корана и хадисов, являющихся внешней формой 

сунны Пророка Мухаммада), которые по своей природе выступают 

религиозными нормами. Эти правила интерпретируются различными 

школами фикха – исламской науки о правилах внешне выраженного 

поведения людей. Выводы этой науки также именуются фикхом. Предписания 

шариата вместе с нормами фикха представляют собой основу и источник норм 

исламского права как юридического феномена. В настоящее время ведущим 

источником исламского права является нормативный правовой акт. 

Применительно к межконфессиональному браку речь идет о соответствующих 

положениях семейного законодательства мусульманских стран, основанного 

на предписаниях шариата и фикха. Анализ регулирования 

межконфессионального брака в исламе раскрывает соотношение шариата, 

фикха и исламского права, позволяет предметно охарактеризовать 

особенности последнего как самостоятельной правовой системы. 

2. Регулирование межконфессионального брака в законодательстве 

современных мусульманских стран дает возможность на примере этого 

правового института проследить характерные черты современного 

исламского права. Прежде всего, речь идет о его форме: в отличие от 

традиционного исламского права, источником которого являлась доктрина, 

современный его вариант реализуется в форме позитивного законодательства. 

Кроме того, в настоящее время исламское право тесно взаимодействует с 

иными правовыми культурами, прежде всего, европейским правом. Наряду с 

этим для регулирования указанного брака законодательством характерен 

отход от некоторых основополагающих предписаний шариата и фикха 

(например, относительно брака мусульманки с немусульманином). 

3. Нормы современного законодательства мусульманских стран 

относительно межконфессионального брака демонстрируют важную 

особенность исламского права, во многом объясняемую его тесными связями 

с выводами фикха. Речь идет о его разнообразии, плюрализме решений по 
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сходным вопросам. Именно поэтому нормы указанного законодательства 

относительно межконфессионального брака не отличаются единством. 

Исследование таких предписаний дает возможность полнее раскрыть природу 

современного исламского права, которое, с одной стороны, сохраняет 

приверженность традиционным положениям шариата и фикха, а с другой – 

гибко реагирует на социальные изменения, отражает местные традиции и 

обычаи, учитывает глобальные тенденции правового развития. 

4. Различные модели законодательного регулирования 

межконфессионального права в современных мусульманских странах 

объясняются объективными обстоятельствами и приверженностью 

разнообразным школам фикха. По этой причине любые попытки унификации 

указанного законодательства применительно к межконфессиональному браку 

не имеют реальной перспективы. Такой вывод не ставится под сомнение 

разработкой на уровне Лиги арабских государств в конце прошлого века 

модельного образца закона о личном статусе. Вместе с тем общей тенденцией 

развития современного семейного законодательства мусульманских (прежде 

всего, арабских) стран является взаимное заимствование наиболее удачных 

правовых решений. Исследование этого направления правового развития на 

уровне регулирования межконфессионального брака дает возможность дать 

более объемную характеристику современного исламского права в целом. 

5. Анализ регулирования межконфессионального брака имеет 

актуальное значение для ряда немусульманских стран, где такие браки в 

последнее время получили достаточно широкое распространение. К ним 

относится и Россия. В этом отношении научный интерес вызывает анализ 

Богословского заключения Совета улемов Духовного управления мусульман 

Российской Федерации (ДУМ РФ) о межконфессиональный браках. 

Указанный документ, хотя и опирается на выводы отдельных мусульманских 

правоведов, в целом отходит от точно установленных предписаний шариата и 

преобладающих выводов фикха. Однако следует продолжать работу над 

формулированием позиции современной российской исламской правовой 
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мысли по вопросам семейных отношений вообще и межконфессионального 

брака в частности. Это необходимо для определения перспектив исламской 

правовой культуры в нашей стране, обсуждения возможностей включения 

принципов и норм исламского права в российскую правовую систему. 

6. Изучение проблем межконфессионального брака позволяет 

продолжить дискуссию вокруг перспектив учета норм шариата и фикха в 

правовом регулировании брачно-семейных отношений в нашей стране. С 

учетом отнесения этих вопросов к предметам совместного ведения федерации 

и ее субъектов, представляется, что регионы традиционного распространения 

ислама нашей страны имеют правовую возможность принятия своего 

семейного законодательства с учетом отдельных положений шариата и фикха, 

которые не вступают в противоречие с действующим российским правом. 

Одновременно шариатские суды, действующие при духовных управлениях 

мусульман в качестве общественных консультативных институтов, могут 

сыграть позитивную роль в урегулировании семейных споров между 

мусульманами с использованием шариатских норм при соблюдении 

российского законодательства. При такой условии достижения исламской 

правовой культуры могут внести позитивный вклад в правовое развитие 

России. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования обусловлена научной новизной полученных выводов. 

Теоретическая значимость состоит в том, что исследование углубляет знания 

об институте межконфессионального брака в шариате, фикхе и исламском 

праве; сформулированные в работе теоретические положения и выводы 

развивают и дополняют научные знания в соответствующей области. 

Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при подготовке учебников и учебных пособий по исламскому 

праву, сравнительного правоведения, истории государства и права 

зарубежных стран, семейному праву, при составлении и преподавании 
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лекционных и специальных курсов для студентов юридических, философских, 

исторических, востоковедческих специальностей. 

Более того, выводы, полученные по результатам проведенного 

исследования, могут быть использованы в научно-исследовательской 

деятельности при анализе современного состоянии и перспектив развития 

исламского права, в том числе исламского семейного права; как научная 

основа для последующего изучения проблем в сфере законодательного 

регулирования вопросов семейного права в исламских государствах и др. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обусловлена использованием широкого спектра источников: священных 

писаний, нормативных правовых актов иностранных государств и России, и 

иных юридически значимых документов, научных публикаций отечественных 

и зарубежных авторов по тематике диссертационного исследования. Важно 

отметить, что в диссертации также использовались богословские заключения 

и комментарии к ним, которые позволяют в большей степени погрузиться в 

суть проблемы. Правильный выбор методологии исследования предопределил 

обоснованность полученных выводов, получивших признание в 

академическом сообществе. 

Апробация результатов исследования. Наиболее существенные 

выводы и результаты диссертационного исследования были представлены в 

виде докладов на научных конференциях и других мероприятиях, среди 

которых: 

1) III Всероссийский исламоведческий форум «Ислам и исламоведение 

в современной России». Махачкала, 22-24 сентября 2022 (онлайн). 

Наименование доклада: «Межконфессиональный брак с мусульманами: 

влияние современных тенденций на динамику этноконфессиональных 

процессов в России»;  

2) XXIX Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов 2022». Москва (онлайн), 19.04.2022. 



 16 

Наименование доклада: «Комментарий к богословскому заключению 5-19 

(межконфессиональные браки) от 19.11.2019 г.»; 

3) Совместная XX Международная научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и XXII Международная научно-

практическая конференция Юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова на тему «Роль права 

в обеспечении благополучия человека». Москва, 26.11.2021 (онлайн). 

Наименование доклада: «Благополучие мусульманки: заслуга права или 

религиозных предписаний?»; 

4) XXVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов 2021». Москва, 13.04.2021 (онлайн). 

Наименование доклада: «Межконфессиональный брак по исламу в России: 

теория и практика». 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 9 

научных работ общим объемом 4.98 п.л. В их числе: 3 статьи в журналах, 

рекомендованных НИУ ВШЭ (список D), 1 статья в журнале, 

рекомендованном ВАК. 

Особо следует отметить, что отдельные положения этого 

диссертационного исследования были представлены в нескольких отчетах 

Российскому фонду фундаментальных исследований при реализации проекта: 

«Межконфессиональные браки по исламскому праву: теория и практика»4. 

Соответствующие отчеты были приняты Фондом и положительно оценены. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

                                                      
4 Проект № 20-311-90059, срок реализации: 2020–2022 гг., наименование проекта: 

«Межконфессиональные браки по исламскому праву: теория и практика». 
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Выбор структуры диссертационного исследования предопределен 

предметом исследования, опирается на поставленные в рамках исследования 

цель и задачи. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих 

тринадцать параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы.  

Во введении обосновывается актуальность научного исследования, 

обозначаются цель и задачи исследования, дается характеристика объекта и 

предмета исследования, описана методология и раскрыты основные методы, 

которые были использованы во время выполнения работы. Также во введении 

приводится подробный обзор отечественной и зарубежной литературы по 

проблематике настоящего диссертационного исследования. Помимо прочего, 

во введении сформулированы положения, выносимые на защиту, 

представлено обоснование научной новизны, а также теоретической и 

практической значимости исследования. 

Глава I «Брачно-семейные отношения — центральный институт 

права личного статуса мусульман» посвящена общим вопросам, связанным 

с правом личного статуса мусульман и вытекающим из него брачно-семейного 

права.  

В параграфе 1.1. «Шариат и фикх как основа права личного статуса» 

даются понятия терминам «шариат» и «фикх», указаны их источники, кратко 

описаны основные мазхабы. Раскрыта сущность фикха как науки об 

извлечении правил поведения из норм шариата и как самих правил.  

В параграфе 1.2. «Право личного статуса» описывается история 

возникновения термина «личный статус», который изначально не свойственен 

ни шариату, ни фикху, а появился позднее в XIX веке. Также в этом параграфе 

указано, какие именно вопросы входят в право личного статуса: вакф, статус 

человека, дееспособность, брак, родство, опека и попечительство, содержание 

родственников, вопросы наследование. 
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В параграфе 1.3. «Общая характеристика семейного 

законодательства мусульманских стран и его соотношение с шариатом» 

описываются критерии, в соответствии с которыми то или иное государство 

можно считать мусульманским. Также в этом параграфе предлагается 

разделить мусульманские страны на несколько групп в зависимости от того, 

посредством каких актов регулируются вопросы, связанные с брачно-

семейными отношениями. 

Первая группа включает только одно государство — Египет, в котором 

нет единого кодифицированного акта, регулирующего вопросы, связанными с 

правом личного статуса (и, следовательно, брачно-семейные отношения). 

Среди законодательных актов Египта можно найти как минимум четыре акта, 

которые связаны с регулированием этих вопросов. 

В государствах второй группы брачно-семейные отношения 

урегулированы кодифицированными нормативными правовыми актами, 

которые посвящены всем вопросам, включенным в право личного статуса. В 

эту группу входят следующие государства: Бангладеш, Ирак, Иордания, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Тунис, Сирия. 

В третью группу входят государства, в которых брачно-семейные 

отношения урегулированы кодифицированными тематическими актами: 

Алжир, Бахрейн, Ливан, Мальдивы, Индонезия, Марокко, Малайзия. 

Четвертая группа включает государства, в которых брачно-семейные 

отношения регулируются посредством кодифицированного гражданского 

законодательства: Афганистан, Иран, Индия. 

В пятую группу входят государства, законодательство которых 

регулирует лишь малую часть вопросов, которые возникают из брачно-

семейных отношений. В эту группу входят Бруней и Ливия. 

В этом параграфе также подчеркивается, законодательные нормы, 

связанные с правом личного статуса, были приняты в период, когда многие 

правоотношения изменились в западную сторону. Право личного статуса 
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стало своего рода «капсулой» для отношений, входящих в эту группу, что 

позволило им сохранить тесную связь с религиозными нормами. 

Параграф 1.4. «Особенности заключения мусульманского брака» 

содержит информацию о том, что такое брак согласно шариату, фикху и 

исламскому праву. Так, брак — это в первую очередь договор, который 

заключается в установленной форме и который предоставляет каждому 

супругу определенные права и обязанности, в том числе право вступать друг 

с другом в интимные отношения. 

В рамках этого параграфа описывается роль помолвки в последующем 

заключении брака: помолвка является обещанием, а не договором, поэтому не 

порождает у сторон взаимных прав и обязанностей. 

В параграфе также раскрываются требования к заключению брака: 

наличие согласия обеих сторон, присутствие двух свидетелей-мужчин 

(шиитские мазхабы не требуют наличие свидетелей), дееспособность 

(достижение брачного возраста и вменяемость), отсутствие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. К таким обстоятельствам относятся: 

близкое родство, молочное родство, вероисповедание (по общему правилу 

мусульманка не может выйти замуж не немусульманина, а мусульманин 

может жениться на немусульманке только в случае, если она является 

женщиной из «людей Писание»), период «иддата», наличие другого брака 

(женщина, состоящая в браке, не может выйти замуж еще раз; мужчина, 

имеющий четырех жен, не может жениться в пятый раз, пока не расторгнет 

хотя бы один брак). В связи с последним тезисом также описано современное 

состояние проблемы многоженства в законодательстве мусульманских 

государств. 

В контексте этого параграфа также описывается институт брачного дара 

«махр», его роль и виды. 

Далее раскрывается вопрос расторжения брака в исламе. Описан 

институт «талака» — развода по инициативе мужчины, и «татлика» — развода 

по инициативе женщины, право на который она получает в случае нарушений 
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условий брачного договора. Также в параграфе описаны другие способы 

расторжения брака: «хул’а» — инструмент, который позволяет женщине 

запустить бракоразводный процесс посредством «выкупа» себя из брака; а 

также расторжение брака в судебном порядке. 

В завершение параграфа описана шариатская концепция наследования, 

которая отличается от той, которая привычна современному 

немусульманскому обществу. Одним из основных принципов шариатской 

концепции наследования является то, что немусульмане не наследуют за 

мусульманами, и наоборот. Это особенно важно в контексте изучения 

вопросов, связанных с межконфессиональными браками. 

Глава II «Межконфессиональный брак: вопросы теории и 

практики» посвящена непосредственно вопросам, связанным с 

межконфессиональным браком: что есть такой брак в шариате, фикхе и 

исламским правом, в каких случаях он возможен, а в каких запрещен. 

Особенно подробно исследован вопрос о возможности заключить 

межконфессиональный брак согласно нормам законодательства 

мусульманских государств. 

В параграфе 2.1 «Общая характеристика регулирования 

межконфессиональных браков в шариате и фикхе» уделяется большое 

внимание тексту Корана по вопросу заключения межконфессиональных 

браков. Так, автор приходит к выводу, что Коран дозволяет только мужчинам 

вступать в межконфессиональный брак; причем такой брак возможен только с 

женщиной из «людей Писания» (в Коране в проаналазированных аятах 

используется именно этот термин, без привязки к христианству или 

иудаизму).  

Также в этом параграфе подробно рассматривается вопрос о 

дозволенности браков мужчин-мусульман с женщинами из «людей Писания» 

согласно шафиитскому мазхабу. Так, согласно последователям имама аш-

Шафи’и, не каждый христианин или иудей является человеком из «людей 
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Писания»; следовательно, мусульманин может жениться не на любой 

христианке или иудейке. 

В параграфе 2.2 «Межконфессиональный брак согласно 

законодательству мусульманских государств» описывается, как решается 

вопрос о допустимости заключения межконфессионального брака в 

государствах, которые принято называть мусульманскими. В этом параграфе 

законодательство стран анализируется в соответствии с группами, которые 

были обозначены в главе I. В ходе анализа законодательства автор приходит к 

выводу, что далеко не в каждом мусульманском государстве вопрос о 

дозволенности межконфессионального брака разрешается в соответствии с 

шариатом: в некоторых странах межконфессиональный брак невозможно 

заключить в принципе, а где-то в такой брак могут вступать и мусульманки. 

При этом важно отметить, что законодательство и реальная 

правоприменительная практика могут друг другу не соответствовать: так, 

несмотря на то что в Тунисе дозволено всем вступать в межконфессиональный 

брак, органы, которые регистрируют брак, не заключают браки между 

женщинами-мусульманками и мужчинами, которые не исповедуют ислам. 

Из этого мы можем сделать вывод, что, согласно исламскому праву, 

межконфессиональный брак — это брачный союз мужчины-мусульманина и 

женщины из «людей Писания». Формулировка «люди Писания» 

представляется более удачной, так как в некоторых странах придерживаются 

правил шафиитского фикха, который, как мы уже указывали, предъявляет 

определенные требования к христианам и иудеям, прежде чем считать их 

«людьми Писания». 

В параграфе 2.3 «Современные взгляды на заключение 

межконфессионального брака с мусульманами» проанализированы 

современные позиции относительно заключения такого брака по исламу. Во-

первых, это богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ 5/19, согласно 

которому мусульманам по общему правилу запрещается жениться на 

женщинах-христианках. В работе проанализированы аргументы, которые 
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указаны в этом заключении. Автор приходит к выводу, что эти аргументы не 

являются обоснованными; да и в целом такой запрет прямо противоречит 

шариату. 

Во-вторых, также проанализирован современный взгляд на толкование 

Корана по вопросам межконфессионального брака: существует точка зрения, 

что женщины-мусульманки тоже могут вступать в брак с мужчинами из 

«людей Писания». Изучив аргументацию академиков, которые 

придерживаются этой точки зрения, автор работы приходит к выводу, что их 

доводы противоречат тексту Корана и нормам фикха. Более того, сторонники 

этой концепции предлагают избирательно использовать аяты Корана по 

интересующим вопросам, исключая те, которые запрещают мусульманкам 

вступать в брак с мужчинами из «людей Писания». 

В главе III «Отдельные правовые вопросы, вытекающие из 

межконфессионального брака» рассмотрены проблемные вопросы, которые 

возникают на фоне заключения межконфессионального брака, а также ввиду 

распространения таких браков. 

В параграфе 3.1 «Наследование в межконфессиональном браке» автор 

еще раз обращает внимание то, что по общему правилу мусульманин не 

наследует за немусульманином, и наоборот. Однако, это не всегда работает в 

межконфессиональном браке: если один из супругов оставил завещание в 

пользу другого, то в этом случае есть возможность получить наследство. 

Также некоторые исламские ученые придерживаются точки зрения, что 

мусульманин может увеличить свое благосостояние за счет имущества 

немусульманина. 

Однако по общему правилу, если мужчина не оставил завещание в 

пользу своей жены-немусульманки, то она всё же не может за ним 

наследовать. Интересно, что если после его смерти женщина принимает 

ислам, то она по-прежнему не может быть наследницей, так как на момент 

смерти мужа не исповедовала ислам. 
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В параграфе 3.2 «Возможность унификации норм, регулирующих 

межконфессиональные браки, в мусульманских государствах» автор говорит 

о том, что унификация норм исламского права невозможна и не нужна, так как 

различие норм по одному и тому же вопросу — это одна из отличительных 

черт исламского права. Помимо прочего, различие некоторых норм может 

быть обусловлено культурной средой того или иного государства: если норма 

существует и удовлетворяет потребности общества, значит, пока нет 

необходимости её заменять на другую. 

Параграф 3.3 «Возможность унификации норм о 

межконфессиональных браках в светских государствах (на примере России)» 

вновь отсылает к богословскому заключению Совета Улемов ДУМ РФ 5/19 

как к неудачному опыту унификации норм в государстве, на территории 

которого проживают разные народы с разным культурным кодом.  

В параграфе 3.4 «Перспективы развития исламского права в России: 

регулирование отношений в межконфессиональном браке» автор 

рассматривает, возможно ли в будущем регулировать отношения в 

соответствии не с нормами светского законодательства, а с нормами ислама. 

В этом контексте встает вопрос о необходимости учреждения шариатских 

судов, которые разрешали споры, которые возникают у мусульман. 

Подчеркивается, что опыт создания таких судов есть у западных государств: 

однако, помимо официальных судов, в них действуют и неофициальные 

шариатские суды, которые зачастую принимают радикальные, ультраправые 

решения. Автор приходит к выводу, что в России существует необходимость 

создания шариатских судов; однако важно, чтобы их деятельность 

контролировалась государственными органами. 

Необходимость разработки правил регулирования 

межконфессиональных браков, а также дальнейшая возможность разрешения 

споров в шариатском суде вызваны тем, что несмотря на верховенство закона, 

для многих верующих людей религиозные нормы имеют большую ценность, 

нежели светское законодательство. Невозможность разрешить спор в 
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соответствии с религиозными нормами может в том числе отдалять от 

религии, приближать к светским нормам, формировать светское сознание. 

В заключении резюмируются основные итоги диссертационного 

исследования.  
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