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Аннотация
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.
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Practiced by Muslim Nations, in Russian Language / by Elmira
Urusova and Yuri Ivanov


This bibliography is the first dedicated Russian language
reference book on Islamic and customary law practiced by
Muslims. The bibliography covers monographs, articles as well
as abstracts of candidate and doctoral dissertations published
over the period from the end of XVIIIth century to 2009
inclusive. Considerable time and scope of the bibliography allows
one to use it as widely as possible when conducting research on
various aspects of Islamic law, while a large number of titles
accompanied with brief annotations makes the bibliography a
truly user friendly reference book. Each section begins with an
introductory chapter, and in the end of the index there is a
glossary of key terms of Islamic and customary law used in the
bibliography. We wish you good luck with your research and
hope you will find this bibliography useful.







 
 
 


 
Вместо предисловия


 
Никакому мало-мальски образованному человеку в наши


дни не нужно объяснять, для чего нужна библиография. Это
прекрасно понимают и студенты, озабоченные поиском ли-
тературы к диплому, и ученые, занятые подготовкой очеред-
ного научного труда. Нередко от библиографов, посвятив-
ших не один десяток лет своей работе, можно услышать та-
кое сравнение: библиография подобна компасу, без которого
опасно и бессмысленно пускаться в путешествие по бескрай-
нему океану науки. Так же как и моряк без компаса, иссле-
дователь сможет обойтись без библиографии, но кто пору-
чится, что, блуждая наугад, он не откроет очередную «аме-
рику», обнаруженную и изученную задолго до него его пред-
шественниками?..


Не случайно многие ученые заслуженно воспринимают
библиографию не как вспомогательный материал для науч-
ной работы, а как самоценное исследование, требующее от
его составителей не только технических навыков, но и доста-
точно глубоких знаний по предмету систематизации. Биб-
лиографические указатели заслуженно занимают почетное
место на книжных полках и в библиотечных шкафах по со-
седству с многочисленными фолиантами, которые, возмож-
но, даже не были бы написаны, не будь перед их авторами
качественно подготовленной библиографии.







 
 
 


Особенно остро потребность в библиографических указа-
телях ощущается в тех отраслях знания, по которым подоб-
ные труды ранее не издавались. Всем, кто предпринимал по-
пытки изучать мусульманское право по русскоязычным ис-
точникам, хорошо известно, сколько усилий требуется для
того, чтобы собрать по крупицам материал, пригодный для
написания обычного студенческого диплома, не говоря уже
о серьезном научном исследовании.


Поэтому не нужно быть Нострадамусом, чтобы предуга-
дать судьбу предлагаемого читателю «Библиографического
указателя по мусульманскому праву и обычному праву на-
родов, исповедующих ислам, на русском языке». Ему угото-
вано стать настольной книгой любого специалиста по исла-
му. Учитывая же возрастающий в геометрической прогрес-
сии интерес к исламу и мусульманскому праву в частности,
можно предположить, что данное исследование будет вос-
требовано не только исламоведами.


Настоящий библиографический указатель является уни-
кальным изданием во всех отношениях. Это первая ориги-
нальная библиография такого рода на русском языке. Указа-
тель охватывает литературу за период с конца XVIII в. до на-
ших дней. Ранее библиографическое описание ограниченно-
го числа работ по мусульманскому и обычному праву содер-
жалось лишь в соответствующих общих указателях по праву.


Задача составителей данной библиографии была отчасти
осложнена тем, что в мусульманском праве отсутствует из-







 
 
 


вестное другим правовым системам современности деление
на отрасли.


Учитывая это обстоятельство, при составлении указате-
ля за основу была принята структура мусульманского права,
признанная в среде мусульманских правоведов, однако сами
правовые проблемы и институты для удобства расположены
так, как это принято в западной правовой науке. Так, напри-
мер, мы объединили в один подраздел работы, посвящен-
ные вопросам наследования, – в то время как в мусульман-
ском праве отдельно рассматривается наследование по зако-
ну и наследование по завещанию. Подобный подход выгля-
дит оправданным не по отношению к исследованиям по му-
сульманскому праву в целом, а лишь применительно к биб-
лиографическому указателю. Сделано это для удобства чи-
тателя, который, не имея полного представления о системе
мусульманского права, рискует не найти необходимую лите-
ратуру в рамках предлагаемого мусульманско-правовой док-
триной деления.


При работе над библиографическим указателем его соста-
вителями было принято решение исключить из него все сло-
варные статьи и статьи из других справочных изданий по ис-
ламу, так как наличие в них соответствующей информации
по мусульманскому праву и его отдельным институтам оче-
видно.


Большую долю в общем объеме библиографического ука-
зателя занимают работы по обычному праву мусульманских







 
 
 


народов. Однако в указателе даны далеко не все книги, ста-
тьи и авторефераты, в которых затрагиваются вопросы обыч-
ного права. При составлении раздела, посвященного обыч-
ному праву, во внимание принимались временные рамки ис-
следований и наличие в них какой-либо информации по му-
сульманскому праву. Таким образом, в библиографический
указатель не вошли работы по обычному праву мусульман-
ских народов до принятия ими ислама, а также те исследо-
вания, которые посвящены исключительно обычному праву
вне какой бы то ни было связи с правом мусульманским.


Значительный временной и тематический охват указателя
позволяет использовать его максимально широко при прове-
дении научных изысканий по различным аспектам мусуль-
манского права.


Каждый раздел предваряет краткая вводная статья. В
конце указателя помещен глоссарий некоторых мусульман-
ско-правовых и обычно-правовых терминов.


Р.И. Беккин







 
 
 


 
1. Основы мусульманского


права. Шариат и фикх
 


В научных и научно-популярных работах нередко можно
встретить употребление термина «шариат» в качестве сино-
нима мусульманского права. Однако это не совсем верно.


В буквальном переводе с арабского шариат (араб. аш-ша-
ри‘а) означает «путь, тропа к источнику (дающему жизнь)», а
глагол шара‘а, будучи одного корня с существительным «ша-
риат», переводится как «предписывать, узаконивать» (Ко-
ран, 42: 13). Само слово «шариат» используется в Коране для
обозначения указанного Аллахом прямого пути, позволяю-
щего верующему попасть в рай (Коран, 45: 18). В этом зна-
чении синонимами шариата выступают такие слова, как ат-
ташри‘, аш-шар‘ и аш-шир‘а.


Согласно получившей распространение среди мусульман-
ских правоведов-суннитов точке зрения в понятие «шари-
ат» включаются положения догматики (ал-‘ака’ид), вопро-
сы исламской этики (ал-ахлак), нормы, регламентирующие
порядок исполнения религиозных обрядов верующими, или,
иначе говоря, их отношения с Аллахом (ал-‘ибадат), и, на-
конец, конкретные правила поведения, регулирующие отно-
шения между людьми (ал-му‘амалат). При такой трактовке
шариата, к фикху (в переводе с арабского – глубокое понима-







 
 
 


ние, знание1), выступающему в качестве составной части ша-
риата, относятся две последние категории норм: ‘ибадат и
му‘амалат2. А в ‘ибадат и му‘амалат, в свою очередь, вхо-
дят как ясно выраженные положения Корана и сунны Проро-
ка3, так и нормы, выведенные мусульманскими правоведами
путем толкования текста Священной Книги и хадисов.


Вместе с тем существуют другие варианты интерпретации
соотношения понятий «шариат» и «фикх». Помимо упоми-
навшихся точек зрения, весьма распространены следующие
взгляды.


Целый ряд правоведов считают, что шариат и фикх сов-
падают лишь частично – когда речь идет о бесспорных и яс-
ных предписаниях Священной Книги и хадисов. Во всех же
остальных случаях – при наличии положений Корана и сун-
ны, которые могут быть неоднозначно истолкованы, – тако-
вые могут быть отнесены как к шариату, так и к фикху. Од-
нако если в шариате они сохраняются в неизменном виде,


1 В Коране встречается 5 порода глагола факиха – тафаккаха в значении: «глу-
боко изучать, понимать религиозные вопросы» (Коран, 9:122).


2 Здесь и далее для удобства мы будем употреблять термины «ал-‘ибадат» и
«ал-му‘амалат» без артикля.


3 Слово сунна в контексте шариата может иметь значение не только собрания
преданий, содержащих сведения о действиях и высказываниях Пророка Мухам-
мада, но и традиций, обычаев предков, достойных подражания, относящихся к
категории рекомендованных шариатом действий. В качестве синонима послед-
них мусульманские правоведы зачастую употребляют термины «надб» и «сун-
нат». Фактически подобное понимание сунны преобладало до тех пор, пока аш-
Шафи‘и не определил сунну как модель поведения Пророка.







 
 
 


то в фикхе мусульманские правоведы, соответствующим об-
разом интерпретируя их, выводят новые правовые нормы.
По мнению приверженцев данной точки зрения, в шариат
входит религиозная догматика, этика и т. н. «практические»
нормы (‘ибадат и му‘амалат), охватывающие вопросы куль-
та и отношений между людьми, если они напрямую отраже-
ны в Коране и сунне.


Упомянутые «практические» нормы – как раз и есть сфе-
ра пересечения шариата и фикха, поскольку эти правила по-
ведения входят не только в шариат, но и в понятие «фикх».
Однако кроме однозначно понимаемых предписаний Свя-
щенной Книги и сунны, касающихся регулирования культо-
вых вопросов и отношений между людьми, фикх включа-
ет несравненно большее число норм, разработанных мусуль-
манскими правоведами на основе толкования айатов (сти-
хов) Корана и хадисов.


На наш взгляд, последняя трактовка соотношения поня-
тий «шариат» и «фикх» имеет не только важное теоретиче-
ское значение (позволяя более или менее четко разграни-
чить религиозные и правовые аспекты мусульманского пра-
ва, не проводя при этом между ними жесткой границы), но
и целесообразна с практической точки зрения (поскольку
больше соответствует потребностям текущей практики).


Другие правоведы полагают, что следует четко обозначить
границы между понятиями «шариат» и «фикх». В шариат,
по их мнению, включаются положения Корана и сунны, не







 
 
 


требующие специального толкования, т. е. имеющие прямой
смысл. В то время как фикху отводится функция формули-
рования необходимых решений там, где заканчивается сфе-
ра действия прямых норм шариата. Следовательно, фикх яв-
ляется органичным продолжением и развитием в историче-
ском контексте положений шариата 4. При этом презюмиру-
ется, что шариат вечен и неизменен, в то время как фикх,
будучи плодом человеческих усилий, может быть изменен с
течением времени.


Развивая вышеприведенную точку зрения, некоторые
правоведы считают, что все Божественные откровения, со-
держащиеся в шариате, являются для фикха лишь отправной
точкой для формулирования конкретных правил поведения.
Иными словами, шариат выступает в качестве идейного ис-
точника фикха. Схематично соотношение шариата и фикха
выражается в виде дерева, где шариат представляет собой
его корень, а фикх – крону с многочисленными ветвями.


Суммируя, можно выделить следующие существенные
различия между шариатом и фикхом:


–  В шариат входят как общие, так и конкретные пред-
писания, содержащиеся в Коране и сунне и касающиеся ре-
лигиозной догматики, этики, вопросов культа и правил вза-
имоотношений людей. Причем доля конкретных предписа-


4 Например, известный мусульманский историк, комментатор Корана и право-
вед Мухаммад ат-Табари (838 или 839–923), одним из первых давший опреде-
ление понятию «шариат», считал, что последний состоит из правовых предписа-
ний, содержащихся лишь в тексте Священной Книги.







 
 
 


ний несравнимо мала по сравнению с долей общих. В фикх
же входят конкретные, ясно выраженные положения Кора-
на и сунны, касающиеся вопросов культа и отношений меж-
ду людьми и не нуждающиеся в дополнительном толковании
правоведов. Однако большую часть корпуса фикха составля-
ют собственно правовые нормы, выведенные мусульмански-
ми юристами на основе общих положений Корана и сунны.


– Шариат совершенен, вечен и неизменен, в то время как
фикх, будучи творением людей, обладает недостатками и по-
тому может быть изменен согласно потребностям общества
и велениям времени.


– Источником шариата являются Коран и сунна, а фикха –
Коран, сунна, а также специальные источники, разработан-
ные мусульманскими правоведами.


– Шариат, существуя вне времени и пространства, обяза-
телен для всех мусульман. Нормы же фикха, выведенные му-
сульманским правоведом путем толкования положений Ко-
рана и сунны, связывают только его самого, и то лишь до тех
пор, пока он с помощью иджтихада не разработает другое
правило поведения по аналогичному вопросу, отличающее-
ся от ранее сформулированного.


Вышесказанное позволяет нам заключить, что, во-пер-
вых, шариат и мусульманское право (фикх) лишь при опре-
деленных оговорках могут употребляться в качестве сино-
нимов и, во-вторых, мусульманское право представляет со-
бой вполне самостоятельную систему права в широком зна-







 
 
 


чении, или правовую семью, несмотря на свое религиозное
происхождение.


Мусульманское право не сливается с религией, хотя неко-
торые его нормы совпадают с религиозными правилами по-
ведения. Путем включения норм и институтов мусульман-
ского права в нормативно-правовые акты религиозные нор-
мы превращаются в правовые. Именно поэтому следует рас-
сматривать мусульманское право, имеющее, бесспорно, ре-
лигиозное происхождение и тесно связанное с догматикой,
исключительно в правовом контексте.


В данный раздел и библиографический указатель включе-
ны работы, относящиеся преимущественно к мусульманско-
му праву (фикху), а не к шариату в целом.


Однако нельзя не учитывать то обстоятельство, что неко-
торые авторы по тем или иным причинам не проводят разли-
чия между понятиями «шариат» и «фикх». Поэтому если в
названиях монографий, статей или авторефератов, а также в
аннотациях к ним встречается термин «шариат», то это озна-
чает, что в указанных работах затрагивается правовая про-
блематика.


 
Монографии
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2. Структура и источники


мусульманского права. Мазхабы
(мусульманско-правовые школы)


 
Отсутствие в мусульманском праве привычного для пред-


ставителей романо-германской правовой культуры деления
на отрасли зачастую приводит в смятение исследователя.
Мало кому из тех, кто плохо знаком со структурой мусуль-
манского права, придет в голову искать, например, нормы
мусульманского деликтного права в труде, посвященном во-
просам налогообложения по шариату. Однако в сочинение
Абу Йусуфа «Китаб ал-харадж» («Книга о харадже (позе-
мельном налоге)» и в самом деле включены разделы «О лю-
дях порочных и занимающихся воровством, о преступлени-
ях и о том, какие в подлежащих случаях надлежит нала-
гать наказания» и «О нормах, применяемых к отступникам
от ислама», где раскрываются особенности мусульманского
деликтного права. Приведенный пример – скорее правило,
чем исключение, для работ мусульманских правоведов. Та-
ким образом, многочисленные средневековые сочинения по
фикху не внесут ясности в вопрос о структуре мусульманско-
го права для неподготовленного читателя. Для понимания
логики мусульманских правоведов необходимо обратиться к
учебникам по фикху.







 
 
 


К примеру, известный пятитомный труд египетского уче-
ного ‘Абд ар-Рахмана ал-Джазири (1882–1941) «Китаб ал-
фикх ‘ала мазахиб ал-арба‘а» («Книга фикха в соответ-
ствии с четырьмя мазхабами»), обладающий достоинства-
ми не только научного труда, но и учебника, имеет следую-
щую структуру: первый том посвящен вопросам, связанным
с исполнением верующими культовых предписаний (‘иба-
дат); второй и третий тома содержат информацию о дого-
ворах, одобряемых исламом (му‘амалат); в четвертом томе
речь идет о праве личного статуса; и, наконец, в пятом то-
ме излагаются основные положения мусульманского деликт-
ного (уголовного) права. Некоторые исследователи выделя-
ют также такие отрасли (фуру’) фикха, как государственное
право (властные нормы), судебное право и т. н. мусульман-
ское международное право (сийар).


Данную структуру (с определенными модификациями)
мы и положили в основу настоящей библиографии. Так, ис-
ходя из того, что наш библиографический указатель адре-
сован прежде всего тем, кто интересуется правовыми аспек-
тами шариата, мы сознательно не стали включать в него ра-
боты, затрагивающие раздел ‘ибадат. Вместе с тем мы по-
считали возможным выйти за границы классической струк-
туры фикха и выделить в качестве самостоятельного раздела
мусульманское финансовое право. В Средние века и Новое
время нормы, затрагивающие вопросы финансовых отноше-
ний, были разбросаны по разным разделам мусульманского







 
 
 


права: ‘ибадат (порядок сбора и распределения очиститель-
ного налога – закята);му‘амалат (финансовые контракты);
государственное право (правовые основы финансовой поли-
тики в мусульманском государстве). Выделение финансово-
го права в особый раздел в настоящем библиографическом
указателе обусловлено в том числе стремительным развити-
ем исламских финансовых институтов в мире.


Не ограничивались мы классическим фикхом и при опи-
сании источников (корней) мусульманского права. В против-
ном случае такой важный источник мусульманского права,
как закон, остался бы без внимания.


Изучением источников мусульманского права занимается
специальная наука – ‘илмусул ал-фикх – теория и филосо-
фия фикха. В зависимости от того значения, которое им при-
дает мусульманско-правовая доктрина, источники мусуль-
манского права могут быть двух видов: 1) адилла ал-мутта-
фак ‘алайхи (источники, признаваемые всеми правоведами
в качестве непререкаемых), 2) адилла ал-ахкам ал-мухта-
лафа фиха (источники, вызывающие разногласия среди пра-
воведов). К первой группе относятся Коран, сунна, иджма’
(единодушное мнение мусульманских правоведов) и кийас
(суждение по аналогии), ко второй – все остальные источни-
ки (истихсан, истислах, истисхаб, ‘урф, шариа‘ ман кабла-
на и др.).


Коран и сунна сами по себе не содержат правовых норм,
а включают прежде всего религиозные правила поведения,







 
 
 


часть которых является источником конкретных норм му-
сульманского права благодаря признанию их со стороны го-
сударства.


В подходе к интерпретации источников мусульманского
права шиитское направление ислама имеет ряд отличий от
суннитского. Так, например, последователи джа‘фаритско-
го (имамитского) мазхаба признают Коран в качестве глав-
ного источника права, придерживаясь при этом аллегориче-
ского толкования текста Священной Книги5. Что касается
хадисов, то джафаритами признаются лишь те из них, ко-
торые переданы со слов родственников пророка Мухаммада
(ахл ал-байт).


Значительное влияние на методологию решения право-
вых вопросов джафаритами оказали шафи‘иты6. Джафа-
риты-усули-ты, как и шафи‘иты, признают иджма’ в ка-
честве источника права, однако отвергают кийас, применяя
вместо него другой корень (асл) фикха – ‘акл (разум).


По мнению специалистов, при решении частных вопро-
сов права (фуру’), – в отличие от его основ (усул), – шии-
ты-имамиты довольно близки к суннитам. Данное обстоя-
тельство позволило некоторым ученым рассматривать джа-
фаритский мазхаб в качестве 5-й суннитской правовой шко-


5 Имам Джа‘фар ас-Садик считается основателем науки об аллегорическом тол-
ковании Корана.


6 В свое время аш-Шафи‘и был обвинен халифом ал-Ма’муном в склонности
к шиизму.







 
 
 


лы7.
Что касается представителей другого шиитского мазха-


ба – зайдитского, то его последователи всегда считали су-
ществующий текст Корана полным, отличаясь тем самым
от радикальных шиитов. Заслуживает внимания и отноше-
ние зайдитов к сунне. Зайдиты расходятся с последовате-
лями джафаритского мазхаба в том, что признают не толь-
ко хадисы, переданные родственниками Пророка (ахл ал-
байт), но и все другие предания, заслуживающие доверия.
Так, при изучении высказываний (аквал) имама ‘Али эпоним
зайдитского мазхаба Зайд отбирал только те предания, ко-
торые, по его мнению, не вызывали сомнений с точки зре-
ния достоверности, и рассматривал их как составную часть
сунны.


Зайдиты считают иджма’ третьим источником права
(включая единодушные решения сподвижников Пророка).
Что касается кийаса, то, формально не признавая его, зай-
диты используют различные сходные с кийасом умозритель-
ные конструкции. Четвертым источником права в зайдит-
ском мазхабе является ‘акл.


Таким образом, в зависимости от того, каким источни-
кам отдает предпочтение мусульманский правовед, можно
судить о мазхабе (школе мусульманского права), к которому


7 Тот факт, что Джа‘фар ас-Садик, проживший всю жизнь в Медине, лояльно
относился к суннитам, является дополнительным аргументом в глазах сторонни-
ков данной точки зрения.







 
 
 


он принадлежит.
По мнению целого ряда исследователей, первый (по вре-


мени появления и по значимости) мазхаб – это мазхаб са-
мого Пророка, поскольку Мухаммад был первым, кто на ос-
нове толкования текста Корана стал выводить новые право-
вые нормы. Позднее, в годы правления праведных халифов
Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али, господствовали мазха-
бы этих выдающихся сподвижников Пророка. Объясняется
это тем, что последнее слово при решении важных правовых
проблем оставалось за халифом.


В правление Омейядов мусульманские правоведы сун-
нитского направления разделились на две группы: ахл ар-
рай’ (сторонников независимого суждения) и ахл ал-хадис
(сторонников предания)8. Позднее последователями ахл ал-
хадис и ахл ар-рай’ были сформированы все известные нам
суннитские мазхабы9.


Так, например, основатель самого крупного по влиянию
в современном мире ханафитского толка Абу Ханифа, уче-
ник величайшего богослова и знатока хадисов своего време-
ни Хаммада б. Аби Сулаймана, был сторонником независи-
мого суждения. Вплоть до середины IX  в. представителей
ханафитского и маликитского мазхабов именовали ахл (ас-
хаб) ар-рай’.


Однако до того, как в суннизме и шиизме окончательно
оформились мазхабы, сохранившие свое значение до наших
дней, в процессе развития толков произошли не только ка-







 
 
 


чественные, но и количественные изменения.
Согласно преданию, уже к началу III в. хиджры исчезло


500 мазхабов. Фактически же мы можем говорить примерно
о 19 правовых школах, возникших в период с середины I до
IV века хиджры.


В настоящее время в мусульманском мире сохранили свое
влияние четыре суннитских мазхаба (ханафитский, мали-
китский, шафи‘итский и ханбалитский) и два шиитских
(джа‘фаритский и зайдитский). Некоторые исследователи
выделяют также в качестве самостоятельных правовых школ
современности исма‘илитский и ‘ибадитский мазхабы. Од-
нако еще в Средние века при решении многих правовых во-
просов последователи двух указанных толков стали ориен-
тироваться на джа‘фаритский и другие мазхабы.


Как показывает история развития мазхабов, среди основ-
ных факторов, оказавших влияние на укрепление авторите-
та мусульманско-правовых школ, выделяются прежде всего
два:


1) наличие у основателей толков выдающихся учеников,
которые развили и популяризировали их идеи;


2) поддержка со стороны государства. 8 9


Однако последний фактор, на наш взгляд, не являет-


8 Однако основы деления ученых на эти группы были заложены еще во времена
праведных халифов.


9 В настоящее время в каждом толке существует деление на сторонников пре-
дания и сторонников независимого суждения.







 
 
 


ся определяющим. Например, ханбалитское учение долгое
время не признавалось в качестве самостоятельного мазха-
ба правоведами других толков, а сами ханбалиты нередко
преследовались властями (вплоть до почти полного истреб-
ления при монголах). Тем не менее ханбалитской правовой
школе удалось сохранить свое значение в качестве одного из
четырех канонических суннитских толков до наших дней.


Уже более века в мусульманском мире наблюдается про-
цесс консолидации мазхабов. Так, начиная примерно со вто-
рой половины XIX столетия, читая работы того или иного
автора, непросто установить, какого толка он придерживает-
ся.
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