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Аннотация. Автор в статье рассматривает нормы и принципы мусульманского права 

и ее влияние на конституционное законодательство и сложившуюся в Иране форму 
правления. Нормы и принципы мусульманского права играет ведущую роль и в других 
отраслях действующего права, обеспечивая подчинение исламским нормам всех сторон 
общественной (политической, экономической, культурной) и личной жизни граждан, 
соблюдение не только юридических, но и моральных норм, относящихся даже к одежде и 
форме проведения досуга мусульман. 
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Введение. Развитие Исламской Республики Иран за время, прошедшее после 

Апрельской революции, выдвигает на первое место вопросы социальной политики и 
правового регулирования возникающих общественных отношений. 

Среди многообразия правовых отношений одно из значимых мест занимают семейно-
правовые отношения, то есть отношения между мужчиной и женщиной, родителями и 
детьми, связанные с заключением и расторжением брака, функционированием и 
сохранением семьи, воспитанием физически и нравственно здорового потомства. 

По своему типу право Исламской Республики Ирана относится к мусульманской 
правовой семье и основывается на Коране и Сунне Пророка Мухаммада, а также 
авторитетных признанных мнениях ряда ученых по исламскому праву. В результате 
глобализационных процессов, развития системы международного гуманитарного права, 
двусторонних договоров по вопросам семейного права, расширения контактов иранцев с 
гражданами других государств, большей открытостью иранского общества, семейно-
правовые нормы, действующие в иранском правовом пространстве, подвергаются анализу и 
переосмыслению, с вырвботкой дальнейших предложений по их совершенствованию. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В основе предлагаемого 
исследования находится применение совокупности методов религиоведческого и правового 
исследования. Основной методологической базой выстуает историко-диалектический и 
системный метод. Широко применяется метод нормативного толкования,                           
историко-текстуальный метод, сравнительный метод, а также метод восхождения от 
частного к общему и анализа. 

Обсуждение. Иран - одно из немногих мусульманских государств, избежавших прямой 
европейской колонизации. Процесс "вестернизации" политической и правовой системы 
начался в 1906 г., когда здесь была принята Конституция, построенная по франко-бельгийской 
модели, однако преобразование судебной системы и принятие отраслевых кодексов (Торгового, 
Уголовного, Гражданского и Гражданско-процессуального) начались лишь в конце 1920-х гг. 
За основу этих актов были взяты соответствующие французские образцы. 

В результате реформ 1920–1930 гг. сфера действия мусульманского права значительно 
сузилась. Фикх (мусульманская правовая доктрина) джафаритского толка сохранил свои 
позиции лишь в области личного статуса и определения правового положения вакфов 
(изъятого из оборота имущества, предназначенного для благотворительных целей). 

Новые усилия по вестернизации Ирана, предпринятые в 1960–1970 гг. в условиях 
обострения социальных противоречий, привели к народной революции 1979 г., которую 
возглавило радикальное исламское духовенство. Новый режим взял курс на превращение 
Ирана в исламское общество, что означало исламизацию всей правовой системы.  
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Конституция 1979г. закрепила положение об обязательном соответствии шариату всех 
принимаемых законов. В Иране были изданы законы, ориентирующиеся на закрепление в 
своих статьях общих принципов джафаритской школы мусульманского права. В то же время 
основная масса прежнего кодифицированного законодательства, заимствованного у 
европейских стран, была лишь изменена в соответствии с исламскими правовыми 
установками. В настоящее время нормы и принципы мусульманского права оказывают 
глубокое влияние на конституционное законодательство и сложившуюся в Иране форму 
правления. Они играют ведущую роль и в других отраслях действующего права, обеспечивая 
подчинение исламским нормам всех сторон общественной (политической, экономической, 
культурной) и личной жизни граждан, соблюдение не только юридических, но и моральных 
норм, относящихся даже к одежде и форме проведения досуга мусульман. 

Основным источником права в Иране считается закон. Согласно ст.4 Конституции все 
гражданские, уголовные, финансовые, экономические, административные, культурные, 
военные, политические и другие законы и установления должны быть основаны на 
исламских нормах. Указанная статья приоритетна по отношению к другим статьям 
Конституции, а также законам и установлениям, причем заключение по поводу соответствия 
законов исламским нормам выносится факихами (исламскими правоведами) Совета по 
охране Конституции и исламских норм. 

Соотношение между нормой закона и нормой обычая устанавливается с позиций 
приоритета законодательства; судья обязан применять норму закона, даже если она, по его 
мнению, противоречит обычаю (ст.9 ГПК 1939 г.). Обычно-правовые нормы подлежат 
применению в случае неясности, противоречивости или отсутствия правовой нормы (ст.3 
ГПК 1939 г.). 

Судебная практика формально не признается источником права; судья должен 
принимать решение на основе закона, и такое решение не может формулироваться в виде 
общей нормы (ст.5 ГПК 1939 г.). В то же время судебные решения, прежде всего 
принимаемые Верховным судом, фактически применяются в качестве обязательных 
нижестоящими судебными органами. 

Гражданское право Ирана, как и правовая система в целом, носит смешанный 
характер. Вопросы личного статуса (брачно-семейные и наследственные отношения) 
регулируются мусульманским правом, а остальные институты принадлежат романо-
германской правовой традиции (в основном следуя французской модели). 

Рецепция романо-германского гражданского права в Иране началась в конце 1920-х гг. 
Основным источником гражданского законодательства является ГК Ирана, который состоит 
из 3 книг и вводился в действие по частям: первая книга, посвященная собственности и 
способам ее приобретения, была принята в 1929 г. (955 статей), вторая, о лицах, - в 1934 г. 
(301 статья), третья, о порядке доказывания, - в 1935 г. (79 статей). Отражая сильное влияние 
мусульманского права шиитского толка, этот акт в целом построен на заимствованиях из 
европейского, в частности французского, права. Кроме того, важными источниками 
гражданского права Ирана служат Закон об аренде недвижимости 1960г. и Закон о 
гражданской ответственности 1967 г. 

После исламской революции 1979г. семейно-брачное законодательство Ирана было 
существенно реформировано в традициях мусульманского права. Минимальный брачный 
возраст снижен до 13 лет, ограничено право супруги на развод. В то же время запрещен 
институт "временного" брака, характерный для мусульманского права джафаритского толка. 
Принятый при шахском режиме Закон о защите семьи 1967 г. отменен как неисламский. 

Несомненно, социальные явления в каждом обществе, обладая общими чертами с 
другими обществами, имеют и различия. Семья как явление в большинстве социумов 
состоит из таких основных элементов, как мужчина-отец, женщина-мать и, вероятно, из 
детей, мальчиков и девочек. Однако здесь имеют значение не только элементы, но и 
положение этих элементов и семей как социальных явлений по отношению друг к другу. 
Это можно считать точкой отсчета различий между семьями в разных обществах. В Иране с 
его древней цивилизацией семья как созидающее общество социальное явление, о которой 
также иногда говорят как о социальной единице, обладает присущими ей сложностью и 
разнообразием, и эта сложность удерживает нас от того, чтобы, подобно западным 
социологам, не знакомым с иранской культурой и обществом, классифицировать ее как 
расширенную, как семьи в других странах Азии.  
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В настоящее время в ходе новейших изысканий иранские социологи выяснили, что 
«большинство иранских семей с точки зрения размера и места жительства имели форму 
супружеской (конъюгальной) (подобной той, что ожидается западными социологами от 
нуклеарной семьи) и управлялись под контролем системы родства (клан в деревнях и род в 
городе) и довлеющих над ней традиций, а расширенная семья была характерна для богатых 
семей» [2, 91]. То, что называется нуклеарной семьей, которая считается примером западной 
семьи, получило распространение в Иране приблизительно после 1320 г. с. х./1941 г. 
Однако система родства все так же выполняла свои функции связующего звена между 
семьями и даже в нынешних переходных обществах обрела новые роли.  

Семью в Иране, согласно исследованию Джамшида Бихнама, можно классифицировать 
на основании нижеследующих критериев: 1) Занятие главы семьи; 2) Способ выбора супруги; 
3) Степень связи с системой родства; 4) Роль женщины и мужчины в семье и на уровне 
социума. О занятии главы семьи можно судить по уровню его образования, специальности и, 
до некоторой степени, по доходу. Способ выбора супруги определяется степенью 
вмешательства семьи и социальным воспитанием индивидa [2, 91]. Степень связи с системой 
родства демонстрирует уровень свободы и независимости нуклеарной семьи от обязательств и 
зависимости от системы родства. Равенство или неравенство роли женщины и мужчины, 
которое проистекает из уровня образования и влияния культурных проявлений на способ 
воспитания детей, отражается также и на количестве детей. С помощью этих критериев можно 
классифицировать различные виды семей в Иране, особенно в городских общинах. 

Как уже было сказано, до Исламской революции сложилось негативное отношение к 
социальной активности и в особенности занятости женщин, что после революции привело к 
тому, что количество женских профессий было подчеркнуто ограничено. В постановлении 
11 августа 1992 г. Маджлис исламского совета, регулирующий женскую занятость в 
Исламской Республике Иран, определил ее рамки, сделав акцент на профессиях, занятие 
которыми женщинами приветствуется шариатом, например акушерское дело, или же 
соответствует женской природе с духовной или физической точек зрения, как, например, 
переводческое и секретарское дело. Там также упомянуты такие неподходящие для женщин 
из-за запрета шариатом или же тяжелых и жестких условий труда профессии, как судья и 
пожарный. Однако это не означает, что эти ограничения являются последней точкой в 
расширении сферы занятости женщин, поскольку в современном обществе такие вещи 
происходят постепенно.  

Рост инфляции в послереволюционные годы был и остается таким высоким, что один 
добытчик редко может кормить семью и обеспечивать огромные расходы на жилье, одежду, 
еду, услуги и т. д. В связи с большими тратами отцы и мужья становятся более 
заинтересованными в том, чтобы их жены или дети работали, и традиции, ориентированные 
против трудоустройства женщин, перед лицом увеличивающейся потребности в доходах 
отмирают. Сегодня практически в большинстве семей иранских городских жителей среднего 
класса один кормилец ни в коем разе не может прокормить несколько потребителей. 
С другой стороны, правительство Исламской Республики подчеркивают необходимость 
участия женщин в развитии страны, что морально подготавливает семью к этому.                           
В этом отношении в законодательство, в особенности в Закон о труде, был внесен ряд 
поправок. Конечно же, в вышеупомянутых законах имеется для этого благоприятная почва, 
соответствующая шариату. Согласно ст. 1117 Гражданского кодек 1934 г., «женщина может 
самостоятельно совершать в рамках своего имущества любые приобретения, какие захочет». 
Косвенный смысл ст. 1117 Гражданского кодекса, гласящей: «Муж может запретить своей 
жене профессию или ремесло, противоречащие интересам семьи или же собственно 
женской сущности», заключается в том, что муж не может запретить своей жене занятия и 
профессии, не противоречащие интересам семьи и пр., и иранские суды могут издать 
вердикт в пользу женщин, работающих на предприятиях и в учреждениях страны даже в 
случае несогласия с этим мужчины. В то же время новые законы и постановления, 
предназначенные для контроля численности населения, предоставляют новые возможности 
для контроля над рождаемостью. Мы знаем, что регулирование численности населения и 
создание возможностей для участия женщин в социальной жизни общества взаимосвязаны 
между собой, поскольку занятость матерей также является одним из важных факторов 
уменьшения количества детей [6]. Согласно переписи населения 1982 г. женщины, 
вступившие в брак как минимум единожды, имеют в среднем 4, 21 ребенка, а работающие 
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женщины 3, 71, 12.  С другой стороны, согласно ст. 14 Закона о найме на госслужбу, 
принятого в 1922 г. который до сих пор остается в силе, для поступления на официальную 
службу необходимы следующие условия: а) возраст не менее 18 и не более 40 полных лет; 
б) гражданство Ирана; в) пройденная служба в армии или же законное освобождение от нее; 
г) отсутствие в прошлом уголовной судимости; д) отсутствие судимости за аморальность и 
отсутствие пристрастия к употреблению опия; е) наличие как минимум аттестата об 
окончании начальной школы; ж) способность выполнять работу, на которую человек 
нанимается. 13.09.1984 г. Комиссия по увольнениям Высшего судебного совета в ответ на 
запрос женщины, которая на тот момент работала, о том, «может ли супруг 
воспрепятствовать продолжению ее работы», говорит: «Если супруга начала работать до 
брака с позволения самого супруга, в этом случае он не может запретить ей продолжать 
работать; если же женщина поступила на работу после брака и без разрешения мужа, супруг 
может запретить супруге работать в случае, если занятость жены идет вразрез с правами 
мужа, семейными интересами или его или жены предназначением» [3]. Поэтому муж в 
случае предоставления доводов, признанных судом (Особым гражданским судом) 
обоснованными, может претендовать на право запретить своей супруге работать.  

Заключение. Таким образом, одним из основополагающих принципов иранского 
государства и общества выступает его религиозный характер, неуклонное следование 
нормам шариата. В то же время ислам как религиозная система всегда был открыт для 
дискуссий и социального поиска. Многонациональный и поликонфессиональный состав 
населения Ирана, регулирование семейно-брачных отношений представителей других 
концессий собственными нормативными системами, делает актуальной сравнение взглядов 
различных религий на брак, порядок его заключения и расторжения, права и обязанности 
супругов. Для иранского общества значимым становится подобное сравнение с религиозно-
правовым материалом христианства и иудаизма. 
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Abstract. The author considers the norms and principles of Islamic Law and its influence on 

constitutional legislation and established Irani form of government. Norms and principles of the 
Islamic Law plays an important role in the other fields of current law, being subject to Islamic norms 
of all spheres of life (political, economical, cultural) and personal life of the citizens, abidance not just 
juridical but moral norms too. Such norms include: clothing, Muslims‘ behavior and leisure.  
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