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XX в.

 – до наших 
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I этап – Зарождение и начальный период 
развития исламского права (VII в.);

Исламское право в своей основе сложилось в VII—X 
вв., в эпоху становления феодального общества в 
Арабском халифате, как система норм, выраженных в 
религиозной форме, и в той или иной степени 
санкционируемых и поддерживаемых теократическим 
исламским государством и основанная на религии — 
исламе. Таким образом, зарождение исламского права в 
VII в. совпадает с началом формирования исламской 
религии.



Пророк Мухаммад
Возникновение ислама связано с жизнедеятельностью 

Пророка Мухаммада, личность которого занимает важнейшее 
место как в религиозной доктрине ислама в целом, так и в 
сфере его правового проявления, в частности. Признание 
Мухаммада как Пророка и посланника Аллаха является одним 
из двух непременных символов исламской веры, а именно 
веры в то, что «нет никакого божества, кроме Аллаха» и 
«Мухаммад является Пророком и посланником Аллаха». 



Основополагающие источники 
исламского права 

Становление исламского права связано с 
появлением его основополагающих источников, 
которые одновременно являются и источниками 
исламской религии. Божественные откровения, 
посланные людям через Пророка Мухаммада, 
позднее были собраны и составлены в Коран. 



Пророк Мухаммад
В возрасте около сорока лет, Пророк 

Мухаммад впервые услышал зов Аллаха, 
обращенный к нему: «Читай! Во имя Господа 
твоего, который сотворил человека из сгустка. 
Читай! И Господь твой щедрейший, который 
научил каламом, научил человека тому, чего он 
не знал».



В течение десяти лет, в 20—30-х гг. VII в., была 
завершена организационная перестройка исламской уммы 
в Медине, в которой Мухаммад был духовным и военным 
лидером, а также верховным судьей. Пророк Мухаммад 
был от природы наделен такими качествами, которые 
позволили ему обрести всеобщее признание и сделали его 
лидером – до конца своей земной жизни он оставался 
таковым для всех мусульман. 

Пророк Мухаммад



Устав исламской уммы

Устав исламской уммы, известный как 
конституция Медины, является ранним политико-
правовым документом ислама, по сути, первым 
исламским законодательным актом. Им 
регулировались взаимоотношения между 
мухаджирами и обитателями Медины – ансарами. 



Этот документ регламентировал то, что можно 
назвать правилами боевых действий и раздела добычи. В 
то же время, племена сохраняли независимость, могли 
общаться между собой, заключать соглашения с любыми 
другими племенами вне Медины, кроме курейшитов 
Мекки, считавшихся врагами. Все мусульмане, независимо 
от происхождения, считались равными. Те, для кого был 
неприемлем новый порядок, подлежали изгнанию. 

Устав исламской уммы



Новые правила поведения 
формировались на основании 
божественных откровений, 
содержание которых не всегда 
совпадало с тем или иным 
обычаем: совершившего 
убийство не должно было 
защищать ни одно из племен 
союза; вражда и кровная месть 
между членами исламской уммы 
не допускались; все споры 
разрешал Мухаммад, 
руководимый высшим 
волеизъявлением Аллаха.

Новые правила поведения



  Четыре халифов

Еще при жизни Мухаммада все четыре будущих 
халифа были самыми близкими сподвижниками Пророка 
Мухаммада, причем с той же степенью близости, с какой 
они последовательно сменяли друг друга на посту 
правителя государства. Более того, сам Пророк Мухаммад 
еще при жизни закрепил свои отношения со всеми 
четырьмя. Кроме существовавшей между ними дружбы, 
он завязал с каждым из них дополнительные родственные 
отношения. 



Абу Бакр  (632—634 гг.)

Первым из четырех халифов, названных 
Праведными, стал Абу Бакр — первый последователь 
Пророка и его соратник. Обладая качествами дипломата и 
политика, первый халиф целенаправленно избирает 
тактику, позволяющую ему на время прекратить конфликты 
между мухаджирами и ансарами: он придерживается 
консультативного стиля правления, заслужив, таким 
образом, всеобщую поддержку.  



Мощным средством сплочения уммы послужила 
завоевательная политика  халифа, и его меры, направленные 
на распространение ислама на завоеванных территориях. Абу 
Бакр возглавлял исламскую умму всего два года, но за столь 
короткий промежуток времени он сделал очень много для 
становления зародившегося исламского государства. 
Благодаря его выдающимся полководческим способностям вся 
Аравия объединилась под единым знаменем ислама. 

Завоевательная политика халифа



Во времена правления Омара ислам распространялся 
на земли Палестины и Египта. Халиф Омар много сделал для 
организации управления в исламском государстве – ему 
принадлежит огромная роль в становлении исламской 
государственности.    Он  приложил много усилий и принял 
меры, чтобы все арабы-мусульмане следовали исламским 
нормам поведения. 

Халиф Омар (634—644 гг.)



  Правление Халифа Омара

Халиф Омар использовал шуру (совет) для решения 
многих насущных вопросов, касавшихся жизнедеятельности 
исламского государства. Весьма показательным является 
тот факт, что среди мусульман и историков-знатоков ислама 
имя халифа Омара неразрывно связано со справедливостью 
и считается, что благодаря его безграничной 
справедливости во времена его правления не было фитны 
(смуты).



Халиф Омар первым из халифов принимает титул 
эмира аль-муминина. При халифе Омаре была  
окончательно оформлена структура  байт аль-мал – 
казначейства, состоящего из центрального отделения и 
представительств в провинциях. Благодаря его усилиям 
была создана уникальная система налогообложения, 
обеспечившая на много веков экономическую 
стабильность государства. 

Правление Халифа Омара



 Халиф Осман (644—656 гг.)

В 644 году, после гибели от рук убийцы халифа Омара, 
власть переходит к третьему халифу – Осману. Халиф Осман 
продолжает политику военной экспансии своих 
предшественников. Его войска захватывают новые 
территории в Северной Африке, занимают Герат. Создав флот 
в доках завоеванных Египта и Сирии, мусульмане 
захватывают Кипр, который в дальнейшем становится 
важнейшим форпостом. 



Точные копии Корана
Одной из его наиболее существенных заслуг является 

изготовление шести точных копий Корана с первого 
официального экземпляра и рассылка их в различные 
провинции исламского государства с целью избегания 
разночтений, в связи с чем слово Аллаха стало доступным 
для всех желающих, так как верующим было разрешено 
делать собственные копии с разосланных. В 656 году  Осман  
погибает от рук мятежников, взявших штурмом его 
резиденцию.



Али ибн Абу Талиб (599 —661 гг.)

Последним из четырех Праведных халифов стал Али 
ибн Абу Талиб — двоюродный брат и зять Пророка 
Мухаммада. Али поддерживают многие мусульмане – он 
является не только близким родственником Пророка, но 
также известен как человек искренней веры и доблестный 
воин, проявивший себя в знаменитой битве при Бадре, где 
он сражался вместе с Пророком, и в других боях.  



Мусульмане, которые в этом 
первом и последующих противостояниях 
в борьбе за должность халифа 
поддерживали Али, впоследствии 
составили отдельное направление в 
исламе, и были названы шиитами. 
Шиизм разделился еще на множество 
религиозных направлений. Согласно 
концепции шиитов, главой исламской 
уммы может быть лишь потомок Али, 
поскольку наследует от самого Пророка 
Мухаммада безгрешность в толковании 
Корана. 

   Али ибн Абу Талиб



 Шииты
Они отказались признавать те части сунны, в 

которых не говорится о жизни их лидера Али, толкование 
Корана у них весьма иносказательно и в верованиях много 
мистических черт. Так, они верят, что последний 12-й 
преемник Али был взят на небо живым и теперь правит 
верующими через шиитских духовных лиц (аятолл и 
имамов). В настоящее время шиитов среди мусульман 
меньшинство – по разным данным от 10 до 20%. 



II этап – Доктринальная разработка 
исламского права в период становления 

Арабского халифата (VII – X вв.)

Сложилась наднациональная
империя – Арабский халифат.

Основой стала единая 
религия – ислам.

Выделяют 2 периода:
дамасский и багдадский.



Становления Арабского халифата 
– 

VII –XIII вв. 

В истории становления Арабского халифата 
выделяют два периода: дамасский, или период 
правления династии Омейядов (661—750 гг.), и 
багдадский, или период правления династии 
Аббасидов (750—1258 гг.), которые соответствуют 
основным периодам развития арабского 
средневекового общества, и соответственно, 
государства и права. 



Династия Омейядов

Руководствовались 
Кораном и Сунной.

Столица – Дамаск.

Учреждена почтовая 
служба и выпущены 

первые исламские деньги.

Административный язык – 
арабский.

Сооружены ирригационные 
каналы в долинах Тигра и 

Евфрата;



Династия Омейядов
В период правления династии Омейядов 

произошли важнейшие события в истории ислама, 
исламского государства и права. В данный период, т.е. 
за первые сто лет своего существования, исламская 
религия распространилась на огромную территорию — 
от Атлантического океана и до границ Китая.



Династия Омейядов
В 661 г. к власти в халифате приходит первый халиф из 

рода Омейядов – Муавийя. Он переносит столицу халифата в 
Дамасск. Имея большой опыт административного и 
политического правления, халиф проводит военную реформу, 
которая способствует усилению государства и делает 
возможность ведения новых победоносных войн. Период его 
правления стал для халифата периодом относительной 
стабильности и экономического процветания после долгих лет 
смуты. 



Династия Омейядов
Правители из династии Омейядов при выборе методов 

правления, руководствовались, главным образом Кораном 
и сунной. Но ими также учитывались обычаи и традиции 
покоренных народов. Таким образом, складывалась 
правоприменительная практика, учитывающая местные 
обычаи, не противоречащие принципам ислама. 
Появлялись правовые нормы, которые являли собой 
результат исламизации правовой практики. 



Династия Аббасидов

Столица – Багдад.

Усиленное влияние 
исламского права в 
Арабском халифате.

Недостаточность 
конкретных 

предписаний Корана 
и Сунны.



 Школы исламской юриспруденции

Ханифитская (699-767 гг.)

Маликитская (715-795 
гг.)

Шафиитская (772-820 гг.)
Ханбалитская (780-855 

гг.)

Зейдитская (700-740 гг.)

Джафаритская (765 г.)



Династия Аббасидов
История правления династии Аббасидов – это 

время победоносного шествия ислама и непримиримых 
противоречий внутри исламского мира, это период 
расцвета Халифата, время знаменитых ученых-
правоведов и образования правовых школ, время 
противостояния последователей различных 
философских учений,  это эпоха Харуна Аль-Рашида и  
легендарного Саладина, великих философов – Аль-
Газали и Ибн-Рушда, это блистающий Багдад.



 Династия Аббасидов
Основные черты государственного устройства халифата 

Аббасидов были унаследованы ими от предшественников – 
Омейядов, но необходимость более эффективного управления 
огромной империей и усиления центральной власти приводит к 
усложнению управленческой структуры, появлению большого 
количества различных ведомств (диванов) и увеличению 
численности чиновников. Заботясь о единстве своей империи, 
правители стремились к большей централизации власти и 
установлению полного контроля над самыми удаленными 
провинциями. 



Судебная власть

Судебную власть осуществлял 
кади (судья), являющийся 
представителем духовной власти 
халифа. Статус кади, как 
официальных лиц, назначаемых 
правителем и наделенных 
специальными полномочиями по 
отправлению правосудия, утвердился 
в первый период правления династии 
Аббасидов. Кади назначался 
верховным судьей, которого тоже, в 
свою очередь, назначал халиф. 
Аббасиды провели реорганизацию 
финансов – была организована 
Высшая счетная палата, в состав 
которой входили различные 
отделения. 



Этап доктринальной разработки 
исламского права (VII—XIII вв.)

Согласно общепринятому мнению, первые три века ислама 
(VII—IX вв.) были периодом доктринальной разработки исламского 
права. В это время основными историческими факторами, 
повлиявшими на формирование исламского права, были факторы 
территориальные и демографические, определившие основные 
характеристики исламского общества, его политический и 
социальный контекст. Значительное влияние на развитие исламского 
права оказали различные религиозно-философские доктрины, 
которых придерживались основатели правовых школ, и под влияние 
которых происходило формирование догматов ислама, и, 
соответственно исламского права.  



Консенсус (иджма) в исламской умме
После смерти Пророка мусульманам остался текст Корана 

в изложении и толковании его сподвижников. Очевидно, что 
личное мнение этих сподвижников имело большой вес, даже 
если оно и не основывалось непосредственно на сунне Пророка. 
Значимость их мнений и суждений была неоднозначной и 
зависела от соответствия основным принципам ислама и 
степени их идентификации, а также была обусловлена оценкой 
ведущих сподвижников Пророка, т.е. в зависимости от 
консенсуса (иджмы) в исламской умме.



Кияс (аналогия)
В ответ на процесс социально-экономических изменений, 

благодаря активной деятельности исламских богословов-
правоведов оно развивается в сторону рационалистического 
правопонимания, от казуальных методов выведения правовых 
норм — к логико-системным, т.е. происходит постепенное 
формирование этих норм в рамках единой правовой системы. По 
мере развития исламского общества и образования огромной 
империи, исламские правоведы при решении новых 
возникавших вопросов, не получивших отражения в 
основополагающих источниках, пришли к их расширительному 
толкованию с широким использованием личного мнения, что 
привело к применению аналогии. 



Основные школы исламского права
С середины VIII в., когда в халифате начали 

складываться основные школы исламского права, наступил 
новый этап формирования исламско-правовой науки — период 
кодификации и имамов — основателей толков (мазхабов), 
который длился около двух с половиной столетий, и стал эпохой 
зрелости, «золотым веком» в развитии исламского права. 
Главным его итогом явилось возникновение различных 
направлений в толковании Корана и сунны, каждое из которых 
относительно автономно разрабатывало собственную систему 
правовых норм. 



Ханифитская школа
Ханифитская школа, основателями которой были имам 

Абу Ханифа и его ученики — Абу Юсуф и Мухаммад Аш-
Шайбани. Эта школа наиболее умозрительная и толерантная, 
изначально следовавшая путем логических и рациональных 
рассуждений. Она была официальной в Османской империи; ее 
концепция используется мусульманами Турции, Пакистана, 
Сирии, Афганистана, Китая, Индии, большинством мусульман 
России, Центральной Азии, Казахстана и Балкан. На 
сегодняшний день ее последователи составляют примерно 
половину исламского населения Земли. 



Ханифитская школа
Абу Ханифа был великим исламским правоведом, который 

выработал методологические основы исламской юриспруденции, не 
применявшиеся до него в такой форме. По этой причине он часто 
подвергался критике со стороны тех людей, которые не вполне 
понимали разработанную им методику. Он был новатором, 
обладавшим широким кругозором, и ему был не свойственен 
религиозный догматизм. Основой его методики преподавания был 
плюрализм мнений. Некоторые люди, следовавшие только букве 
Откровения, незаслуженно обвиняли его в отходе от некоторых 
положений исламского закона, что служило препятствием в его 
деятельности. 



Маликитская школа
Маликитская школа, основанная имамом Маликом Ибн 

Анасом, возникла в Медине. Влияние таких цивилизационных 
факторов как социокультурная среда и географическое положение 
особенно ярко проявляется в особенностях правового метода этой 
школы, который заключается в подчеркнуто предпочтительном 
отношение к сунне и такому источнику права как амаль (практика) 
жителей Медины, который имам Малик, как упоминалось выше, 
считал разновидностью сунны и использовал для оценки ее 
достоверности. 



Маликитская школа
Малик ибн Анас приводил хадис Пророка: «Все люди 

подчинены народу Медины. Для нее была хиджра… я считаю, если 
есть что-либо, что четко практикуют в Медине, никому не 
позволено действовать вопреки этому». Практика и привычки 
жителей Медины, по мнению Малика ибн Анаса, были 
сформированы опытом предыдущих поколений, лично знавших 
Пророка. Поэтому повседневную жизненную практику мединцев 
имам Малик считал эталоном, которому достоверный хадис не мог 
противоречить. 



Шафиитская школа
Шафиитскую школу основал Аш-Шафии, ученик Абу Ханифы. 

Основы его учения содержатся в книге «Аль Худжа» 
(«Свидетельства»), изданной в Ираке в 810 г. Главным итогом его 
учений также является книга «Аль Рисалла», где сформулированы 
основополагающие принципы исламского права. В работах Аш-
Шафии источники и техника исламского права были 
сформулированы и утверждены в том виде, в котором они 
сохранились и до наших дней. Аш-Шафии уделял особое внимание 
достоверности хадисов как важнейшему условию их приемлемости. 
Он внес большой вклад в развитие такой науки, как критика 
хадисов. 



  Шафиитская школа
У Аш-Шафии был особый взгляд на широкое применение 

иджмы. Он считал возможным ее применение в определенных 
случаях и рассматривал как третий важнейший источник исламского 
права. Саму иджму сподвижников Пророка Аш-Шафии делил на две 
категории: основанную на прямых, ясных и недвусмысленных 
доводах Откровения, как, например обязательность пятикратной 
молитвы, и основанную на неоднозначных и спорных посылках и не 
признанную всеми, например, некоторые указания халифа Омара. 
Аш-Шафии выделял также в качестве источника исламского права 
индивидуальное мнение сахаба при условии, что в этих мнениях не 
было расхождений. 



Ханбалитская школа

Ханбалитская школа 
является наиболее 
консервативной. Основатель этой 
школы Ахмад Ибн Ханбал 
(778—855 гг.) родился в Багдаде и 
был учеником Аш-Шафии. Он 
издал книгу собрания хадисов 
«Аль Муснад», включившую 
около 30 тыс. хадисов, 
применявшихся им при 
разрешении конкретных 
бытовых вопросов, а в случае 
отсутствия хадисов по 
конкретным вопросам, он 
предлагал собственное мнение. 



Ханбалитская школа
В первое столетие после смерти своего основателя 

ханбалитская школа была многочисленной и могущественной. 
Она отличалась особой религиозной настроенностью, даже 
фанатизмом, что привело со временем к достаточно беспокойной 
обстановке внутри нее, что заставило власть применить 
определенные силовые методы для наведения в ней порядка. По 
прошествии времени численность ханбалитов становилась все 
меньшей. Одним из оригинальных мнений ханбалитов, которое 
отталкивало от них последователей и заставляло относиться к 
ним настороженно, было убеждение о том, что Господь посадил 
Мухаммада на свой престол и назначил его своим наместником по 
управлению Вселенной. 



III этап – Развитие исламского права в 
эпоху Османского халифата (конец XIII – 

первая половина XX вв.) 
Османская 

империя 
разбила 

Византийскую
Империю.Покорила

 
Константинопо

ль
(1453 г.).Установила 

господство 
ислама
в Юго-

Восточной
Европе.



Период исламской реформации

Внутренние 
факторы

Внешние 
факторы

давление западных 
государств, проявившееся
в расширении договорных
отношений между 
подданными Османского 
халифата и иностранцами

изменения в 
экономической сфере 
исламского общества 
под
нарастающим влиянием
западноевропейских
государств



Нормативно-правовые 
акты

Собрание 
юридических
Установлений 
( «Маджалла»)

1869 г. – состояла
 из 1851 статьи,
разделенных на

17 книг.

Конституция 
1876 г.,

провозгласившая
принципы личной

свободы и равенства
всех подданных,
независимо от

вероисповедания.



IV этап – Развитие исламского права в 
современный период (вторая половина XX 

в. – до наших дней)

Характеризуется усилением тенденций частичного 
возврата 
правовых систем некоторых исламских государств к 
Традиционным истокам и усилением роли ислама.
Возникли определенные проблемы в связи с широко 
развернувшейся борьбой вокруг выбора пути дальнейшего
развития государств, в ходе которой появляются 
многочисленные концепции. 

Тотальная исламизация всех сфер жизни в исламских
государствах идет в разрыв с процессами глобализации,
вопрос о диалоге цивилизаций становится актуальным.



2. Источники исламского права



Особенности источников 
исламского права:

 

религио
зный 

характе
р 

божест
венное 
начало существова

ние 
позитивног

о 
права 



основополагающие 

производные 

дополнительные 

Классификация 
источников



Коран

Коран является религиозной, философской и моральной 
основой исламского права и государства, исходным 
началом в процессе их формирования и развития.

Коран состоит из 114 сур, разделен на 30 равных джюс, 
каждая из которых, в свою очередь, делится а две хизб, 
которые также разделены, но уже на рубу и 6219 аятов.

Коран не может  быть исправлен, 
изменен.



Сунна

Уточняет предписания Корана и 
содержит высказывания, решения 
и действия Пророка Мухаммада. 

Рассказывает о бытии и 
поведении Пророка как пример 
для руководства действующих 
верующих. 

Не содержит в себе каких бы то ни
было нормативных положений, 
четких указаний на права и 
обязанности сторон. 



Иджма

Иджма – это согласованное
мнение исламских правоведов
и богословов по религиозным и 
правовым вопросам, 

требующим
практического применения 
положений Корана и Сунны. Исламско-правовая  доктрина
выработала неизменный 

принцип,
согласно которому любое
согласованное решение в 

рамках 
иджмы не может изменять или 
отменять положения, 
содержащиеся  в Коране или 

Сунне.



Кияс

Суждение по аналогии, основанное на 
детальном изучении Корана и Сунны 
и охватывающее множество проблем. 

 Суть кияса заключается в 
применении тех или иных 
установленных Кораном, Сунной
или иджмой предписаний к новым 
случаям. 

Можно рассматривать только как 
способ толкования и применения 
права.



Фетва
Представляет собой устные и 
письменные суждения авторитетных 
теологов и правоведов на решения 
светских властей, принимаемые по 
вопросам социальной жизни, а также по 
толкованию различных положений, 
содержащихся в основных 
источниках права, но носящих общий
характер. Фетва – это своего рода вердикт

по какому-либо религиозно-
правовому

или социальному вопросу, 
выносимый

авторитетными религиозными 
деятелями в ответ на запрос судьи 

или 
другого лица. 



Урф и адат

Востребованы в том случае, 
если отсутствуют 
предписания 
Корана и Сунны по 
конкретному вопросу. Главное требование, 
предъявляемое к ним, – это 
полное соответствие 
основным 
принципам исламского 
права. Если какие-либо из них 
противоречат любому 
принципу исламского права, 
они теряют юридическую 
силу. 



Ферманы

Представляют собой 
указы главы 

исламского
государства, которые 
издаются для 

решения 
различных вопросов 
государственной  и 
общественной 

жизни. 


