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Хотя шариат не знал как такового деления права на отдельные отрасли, гражданско-
правовые отношения, в частности право собственности, договорное и деликтное право, получили
нем заметное развитие.

Особое внимание в шариате уделялось "праву личного статуса". В Арабском халифате, как и
во многих других государствах средневекового Востока, не сложился особый сословный строй с
присущей ему иерархией неравноправных сословно-корпоративных групп. По мусульманскому праву
юридическое положение лица определялось его вероисповеданием. Полноправный личный статус
по шариату имели только мусульмане. Лица, исповедовавшие христианство или иудаизм (так
называемые зиммии), находились в приниженном положении и были обязаны уплачивать тяжелый
государственный налог (джизья). Нормы шариата применялись к ним лишь в тех случаях, когда они
заключали сделки с мусульманами или совершали преступления. Развитие социальных отношений
оказало влияние на положение рабов. Они не признавались субъектами права „ но могли с
согласия своих хозяев вести торговые операции и приобретать имущество. Отпуск рабов-мусульман
на волю рассматривался как богоугодное дело. Характерной чертой правового статуса личности по
шариату являлось также неравенство мужчины и женщины.

Поскольку согласно религиозным представлениям шариата субъектом права являлся лишь
Аллах, то мусульманин рассматривался как носитель установленных богом обязанностей. Лишь в
той мере, в какой он соблюдал свой религиозный долг, следуя велениям ислама, он получал право
на предусмотренные шариатом притязания и на другие юридические возможности. Поэтому
мусульманские правоведы разрабатывали не столько вопрос о правоспособности, сколько о
дееспособности лица, то есть о его возможности участвовать в сделках и в иных правовых актах.

Важное место в мусульманской правовой доктрине занимали нормы, регламентирующие
имущественные отношения. Прежде всего, в правовой доктрине было закреплено представление об
имуществе как объекте вещных прав. Особую категорию составляли вещи, которые не могли или не
должны были находиться в собственности мусульманина.

 Мусульманскому праву было известно также деление вещей на движимые и недвижимые,
заменимые и незаменимые, характеризующиеся индивидуальными признаками и не имеющие
таковых и т.д. Большое внимание мусульманские правоведы уделяли классификации земельных
имуществ. В особые группы выделялось государственное имущество, земли, принадлежащие
частным лицам, брошенные земли, земли/непригодные для обработки и т.п.

В шариате подробно определялись способы возникновения права собственности, причем по
некоторым из них правоведы, представители разных мазхабов, высказывали разноречивые мнения.
Сложившийся в мусульманских государствах строй отношений собственности тщательно
регламентировался и охранялся нормами шариата. Праву частной собственности приписывалось
божественное происхождение, оно рассматривалось как постоянное и неограниченное, а



собственник имел абсолютную свободу распоряжения своим имуществом. Незыблемость частной
собственности выводилась непосредственно из Корана, где говорилось: "И не простирай своих глаз
на то, чем мы наделили некоторые пары" (20, 31). [1,с.349]

Особый правовой режим имели земли, составлявшие первоначальную территорию
мусульманской общины (Мекка с прилегающей территорией), которые назывались хиджаз. На этих
землях могли селиться только мусульмане, здесь нельзя было рубить деревья, охотиться и т.п.
Население покоренных земель, как правило, теряло свои собственнические права, которые
переходили государству. Землевладельцы же рассматривались теперь как арендаторы и обязаны
были платить тяжелый налог (харадж).

Частная феодальная собственность в Арабском халифате (мульк) имела подчиненное
значение по сравнению с государственной собственностью и общинным землепользованием и не
получила широкого распространения. В отличие от феодальной собственности в странах Европы
она не имела иерархической структуры, не связывалась условиями службы. С ростом
государственного земельного фонда и развитием феодальных отношений получили
распространение и условные формы земельных владений. Часть захваченных земель стала
предоставляться отдельным представителям феодальной верхушки за военную или
государственную службу (икта). Владелец такой земли (иктадар) получал право собирать в свою
пользу подат”; с подвластного населения. Поскольку икта со временем стала передаваться по
наследству, по своему фактическому положению она приближалась к землям, закрепленным по
праву собственности. Согласно первоначальному толкованию Корана пресная вода, также как и
воздух, считалась общим достоянием. Но постепенно колодцы, пруды и мелкие озера переходили в
собственность крупных землевладельцев. Лишь значительные реки и озера по-прежнему входили в
общую систему общинной и государственной собственности, что определялось необходимостью
проведения совместных ирригационных работ, осуществляемых под контролем должностных лиц.

В шариате в отличие от римского права не формулировалась общая концепция обязательства,
но практические вопросы договорного права, опосредовавшего торгово-денежный оборот, получили
всестороннюю разработку. Обязательства делились на возмездные и безвозмездные, двусторонние
и односторонние, срочные и бессрочные. Характерным для мусульманского общества было
распространение специфических односторонних обязательств — обетов.

Договор по шариату рассматривался как связь, возникающая из взаимного соглашения сторон,
которое, однако, в условиях имущественного неравенства имело чисто формальный характер.
Условия договора могли быть выражены в любом виде: в документе, в неофициальном письме,
устно. Заключенные договоры рассматривались как незыблемые. Обязанность соблюдать "свои
договоры" рассматривалась в Коране (23,8) [1,с.361] как священная. Недействительными считались
договоры, заключенные с безнравственными целями с использованием "нечистых" или изъятых из
оборота вещей.

Мусульманские правоведы не ставили жестких условий, касающихся формы выражения воли
сторон в договоре. Согласие сторон на вступление в договор, условия договора могли быть
выражены в документе, устно и в виде неофициального письма. В шариате подробно
регламентировались различные виды договоров: купля-продажа, заем, дарение, наем, ссуда,
хранение, товарищество, союз и т.д. В связи с широким развитием торговли одним из наиболее
разработанных договоров была купля-продажа. О правомерности торговли "по взаимному
согласию" говорилось еще в Коране (4,33). [1,с.354]

Договор купли-продажи допускался лишь в отношении реально существующих вещей, и только
в ханифитском мазхабе признавалась продажа вещей, которые должны быть произведены в
будущем. В случае обнаружения скрытых недостатков в купленных вещах (болезнь у раба,



животного и т.п.) покупатель мог расторгнуть договор.

В шариате содержались положения, которые формально осуждали ростовщичество. Еще в
Коране говорилось, что "Аллах разрешил торговлю и запретил рост" (2,276). [1,с.367]

 Но на практике этот запрет часто нарушался. Запрещалось обращать должника в рабство за
неуплату долгов, но его можно было заставить отработать свой долг кредитору. Такая форма
расчета с кредитором соответствовала развитию феодальных форм эксплуатации.

Большое внимание в мусульманском праве уделялось отношениям имущественного найма,
прежде всего аренде земли. Было известно несколько видов найма, причем первостепенное
внимание уделялось вопросам размера и порядка взимания арендной платы в пользу собственника.
Широкое распространение в арабском обществе получили договоры союза и товарищества. Эта
правовая форма использовалась для совместного орошения земли, снаряжения торговых
караванов и т.д.
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