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УДК 341.01 

МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО И 

ЕГО СВЯЗЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ 

Зязикова Елизавета Магомедовна 

Студент 1 курса по специальности международное право, Астана, Казахстан 

Научный руководитель - Тлепина Ш.В 

 

Становление международного права в мусульманских странах. Одним из наиболее 

крупных явлений в средневековой цивилизации на Востоке стало мусульманское право.  

Мусульманское право- это право возникшее как часть шариата. А Шариат представляет 

собой систему предписаний для мусульман, который является одним из важных 

компонентов в религии Ислам. Что касается мусульманского права, то оно своё становление 

и развитие начинает с Пророка Мухаммеда, который жил в (570–571 гг.). Считается, что это 

пророк, который был ниспослан Всевышним, позже адресовавший нормы правил поведения 

для мусульман. А эти нормы в свою очередь были сформулированы в публичных 

проповедях. Однако тех норм, который предоставил пророк Мухаммад было недостаточно, 

для регулирования всей совокупности отношений мусульманской общины, поэтому 

развивать и дополнять эти нормы, стали сподвижники Пророка: Абу-Бакр, Омар, Осман и 

Али. Опираясь на Коран, они сформулировали новые нормы и правила поведения.    

Мусульманское право вобрало в себя многие элементы предшествующих правовых 

культур Востока.  

В VIII-Xвеке значительное влияние на мусульманское право оказали исламские 

правоведы и мусульманские судьи. Они называли себя кади. Их роль в формировании 

мусульманской правовой системы была такой значимой, что мусульманское 

право стали определять с правых юристов. Позже на основе Корана, начали 

формулироваться множество новых предписаний.  

К концу Xвека мусульманское право претерпевало большие изменения. Если ранее 

мусульманские судьямогли принимать решения на своё усмотрения, то теперь при 

отсутствии Корана, Сунны и других источников они не имели право выносить приговоры. 

Они должны были руководствоваться принятым населением страны толком. Дальнейшее 

развитие мусульманской правовой доктрины шло по пути последовательного устранения 

внутренних противоречий, несогласованностей, существовавших в рамках того или иного 

толка, а также создания общих положений, принципов, единых для всех мусульманских 
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правовых школ. Эти нормы-принципы придали мусульманскому праву логическую 

целостность, стройность и значительно повысили его регулятивный потенциал. 

В XIXвеке, законодательство стало самостоятельным источником нормативного 

регулирования, что привело к постепенному вытеснению юридической доктрины, хотя в 

содержательном плане она продолжала оказывать определенное воздействие на правовую 

систему. Правовые системы наиболее развитых арабских стран, с некоторыми 

отступлениями стали строится по двум основным образцам: романо-германскому 

(французскому) - Египет, Сирия, Ливан; и англо-саксонскому - Ирак, Судан. За 

мусульманским правом здесь сохранилась роль регулятора брачно-семейных, 

наследственных и некоторых других отношений среди мусульман (иногда и не мусульман), 

что объяснялось все еще сохранившимся пережитком феодализма и глубоким влиянием 

ислама на общественное сознание. 

Принципы и нормы мусульманского права, оказывают заметное влияние на основные 

акты конституционного характера и деятельность государственного механизма 

мусульманских стран. В Ливии в 1977 году Коран заменил обычную конституцию. [1] В этих 

странах, мусульманское право без каких-либо изъятий продолжает регулировать отношения 

личного статуса, сохраняются мусульманские суды. Мусульманское судопроизводство 

довольно простое. Единоличный судья рассматривает дела всех категорий. Иерархии судов 

обычно не существует. Сегодня в некоторых странах (Турция, Египет, Тунис, Пакистан, 

Алжир, Марокко, Гвинея) мусульманские суды ликвидированы и заменены судами обычного 

судопроизводства. [2]Однако во многих арабских государствах мусульманские суды 

продолжают играть немалую роль в механизме регулирования общественной жизни. [3] Как 

правило, к судьям предъявляются высокие квалификационные требования с точки зрения их 

религиозно-правовой подготовки.Мусульманское право, несмотря на существенное влияние 

со стороны европейских правовых систем, все же остается самостоятельной правовой 

семьей, оказывающей серьезное воздействие на миллионные массы людей во всех уголках 

земного шара. 

Мусульманское право, как основа регулирования отношений между мусульманскими 

странами и внешним миром.  

Современное международно-правовое оформление международных экономических 

отношений стран ислама с другими государствами является очень интересным фактом. 

Положения концепции получили оформление в таких документах, как Кодекс 

международной деловой этики для христиан, мусульман и евреев, принятый в Аммане 

(Иордания) в 1993 году, кроме того взаимосвязь ислама с государственной политикой в 

мусульманских странах отчетливо проявляется в деятельности международных организаций 

исламского толка. [4] Среди межгосударственных организаций такого рода наиболее 

влиятельными и представительными являются Лига арабских государств (ЛАГ)и 

Организация Исламская Конференция (ОИК). [5], [6] Эти организации объединяют 

исключительно мусульманские государства и строятся на основе принципов исламской 

общности.  

В качестве одной из главных целей ставятся ускорение интеграции мусульманских 

государств и повышение роли ислама в мировом сообществе. Согласно исламу, мир состоит 

из неравных по своему статусу частей, участвующих в международном общении. 

Это деление мира сформулировано на основании положений Корана, поскольку в  нем 

допускается деление мусульманской общины на различные государства, а также содержится 

указание относительно наличия различных государств. Таким образом, возникает вопрос 

только о юридическом равенстве (или неравенстве) между мусульманскими и не 

мусульманскими государствами и характере их взаимоотношений. По мнению 

мусульманских юристов следует считать, что государство, согласно мусульманскому 

международному праву, не имеет права претендовать на юридическое равенство, если оно не 

обладает определенной степенью цивилизации, то есть если его цивилизация не принимает 

форму идеи единства Бога. Это концепция не соответствует реалиям современных 
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международных отношений. Считается, что нормы мусульманского права должны быть 

общеобязательными, поскольку они вытекают из божественных установлений. Правовые 

нормы сочетаются также с нормами морали, хотя для некоторых правовых систем мораль 

является внеправовой категорией. Внутри мусульманской общины мораль, право и религия 

неразделимы. Следует отметить, что применение указанных положений исламской доктрины 

международного права с каждым годом все сложнее и сложнее, поскольку государства при 

проведении внешней политики вынуждены считаться с военно-политическим соотношением 

сил и тенденциями его изменений и развития. Особая роль современного мусульманского 

права проявляется в многочисленных международных межправительственных и 

региональных организациях и структруах, системообразующим фактором которых является 

принадлежность субъектов правоотношений к исламу.Для приспособления мусульманского 

права к современной действительности используются способы, находящиеся несколько вне 

мусульманского права – соглашения, законодательства, обычаи, ему не противоречащие. В 

странах мусульманского права существует дуализм судебной организации, и наряду со 

специальными религиозными судами и судьями (кади) всегда функционируют и другие типы 

судов, применявшие примитивные обычаи или законодательные акты (регламенты) власти. 

Мусульманское право распространяется только на мусульман. Даже в тех странах, где 

мусульмане являются основной частью населения, оно дополняется законами и обычаями, 

кодифицируется и модифицируется в связи с возрастающими новыми общественными 

отношениями. Вследствие этого выполняется религиозное мусульманское право и право 

мусульманских государств. В 1869– 877 годах в качестве гражданского кодекса 

Османской  империи была издана Аль-Маджала,она также действовала на территории 

Турции до 1926 года, Ливана – до 1932 года, Сирии – до 1932 года, Ирака – до 1951 года. 

Сейчас ее действие частично сохранилось в Иордании, Израиле, на Кипре. Со второй 

половины XIX века в мусульманских странах были применяемы уголовные, торговые, 

процессуальные и другие процессуальные законодательства, частично на основе рецепции 

права западноевропейских стран. Мусульманское право играло роль регулятора семейных, 

наследственных и некоторых других отношений. 

Первоначально договоры, заключаемые мусульманскими государствами, регулировали 

их отношения с христианскими странами и касались, в частности, установления 

добрососедских отношений, предоставления статуса безопасности, на основании которого не 

мусульманам разрешалось находиться на территориях исламских государств.  

К категории мирных договоров и соглашений относятся такие их разновидности, как:  

1)  протоколы о намерениях, носящие предварительный характер;  

2)  договоры о прекращении военных действий, разновидностью которых были 

соглашения о временном перемирии;  

3)  договоры о союз;  

4)  соглашения о выдаче и обмене военнопленными. 

В некоторых исламских международно-правовых доктринах, сохраняющих 

традиционные представления о примате исламского права перед международным, принято 

считать, что международный договор не является основным источником правового 

регулирования международных отношений.  

В ряде случаев это ведет к необходимости «подкрепить» то или иное соглашение, 

заключенное с участием исламского государства, нормами традиционного исламского права. 

Как правило, роль арбитра берет на себя один из наиболее авторитетных мусульманских 

религиозно-правовых научных центров.  

Так, к примеру, после заключения в марте 1979 г. между Египтом и Израилем Кэмп-

Дэвидского соглашения по Ближнему Востоку шейх университета аль-Азхар в Каире 

обнародовал специальную фетву (заключение о соответствии того или иного правового акта 

нормам шариата), в которой утверждалось, что договор с Израилем не содержит чего-либо 

несовместимого с Кораном или Сунной. [7] Он не является отступлением в каких-либо 

tel:1869-%20877
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правах или согласием на оккупацию какой-либо территории. Наоборот, он освобождает 

землю и возвращает права.  
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ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТАҒЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША 

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

Катренов Думан Асқарұлы 

katrenov.d@gmail.com 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ -ның магистранты, Астана, Қазақстан 

Федеральды мемлекеттік автономды білім беру мекемесі «Мәскеу мемлекеттік 

халықаралық қатынастар институты (Университет) Ресей Федерациясының Сыртқы істер 

министрлігі» -нің магистранты, Мәскеу, Ресей 

Ғылыми жетекшісі – А.Сабыров 

Қызмет көрсету еркіндігі Еуропалық Одақтың (бұдан әрі - ЕО) тауарларының, 

жүріп-тұру және капитал қозғалысының еркіндігімен қатар ішкі нарығының ажырамас 

бөлігі болып табылады. Қызметтер саудасын ырықтандыру үдерісі оңай болған жоқ. 

Сонымен қатар ол өзіндік біркелкі емес дамуымен ерекшеленеді. 

Қызмет көрсету бостандығының құқықтық реттеу тетігін қалыптастыру: 1957 - 

1992 жж. Басқа да негізгі бостандықтармен қатар, 1957 жылғы Еуропалық Экономикалық 

Қоғамдастыққұру туралы Шартында (бұдан әрі - ЕЭҚ құру туралы шарт немесе Рим 

келісімшарты) қызмет көрсету еркіндігі бекітілді. ЕЭҚ құру туралы шарттың 62-бабында 

мүше мемлекеттерге Шарт күшіне енген сәтте іс жүзінде бар қызметтерді ұсыну 

бостандығына жаңа шектеулер енгізу туралы тыйым салынған. Шарт сондай-ақ ортақ 

нарықтың барлық еркіндіктеріне қатысты қолданылатын жалпы сипаттағы ережелерді 

қамтиды. Рим келісімшартында қызмет көрсетудің барлық аспектілері реттелмеген, бұл 

бастапқыда қызмет көрсету саласы экономика дамуының маңызды бір көзі 

болмағандығымен және экономика мен заң бойынша негізгі бостандықтардың басқа да 

объектілерімен салыстырғанда екінші роль атқарғанымен түсіндіріледі. ЕЭҚ-ты құру туралы 

Шарттың ережелері елеулі өзгерістерге ұшырамағанына назар аудару қажет. 

Яғни, бүгінгі күннің өзіндегі ДФЕСмәтінінде қызмет көрсету еркіндігі басқа 

экономикалық еркіндіктермен салыстырғанда екінші ретті. Сондықтан, белгілі бір 

тұжырымдаманы қызмет ретінде толығымен сипаттау үшін қызметті, еркін қозғалыстың 

басқа нысандарынан ажырататын сипаттамаларды анықтау керек. Ескеретін жайт, бұл 

жағдайда Шарттың ережелері жеткіліксіз. 

«Жалпыға ортақ қызметтерді ұсыну бойынша шектеулерді жоюдың жалпы 

бағдарламасына» сәйкес, қолданыстағы ұлттық ережелер біртіндеп қызмет көрсету 

бостандығына тосқауылдарды жоюға мәжбүр болды. Рим келісімшартының «Қызметтер» 
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