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Аннотация: Статья посвящена важному и актуально вопросу – правовому положению 

женщины и ее роли в исламском мире. Работа не просто раскрывает ее правовое положение в 

обществе, но пытается раскрыть всю полноту социальных, политических, семейных, 

религиозных обязанностей возложенных на мусульманских женщин классического периода. 
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Распространение ислама, несомненно, повлияло на положение женщин в обществе, но 

утверждать, что оно предоставило им равноправие с мужчинами в современном понимании 

этого слова, было бы неверно. В раннем исламе женщина получила ряд значительных 

преимуществ, которые были не известны в других культурах того времени. Например, ей была 

предоставлена правовая и экономическая самостоятельность, она могла распоряжаться своим 

имуществом, вести собственный бизнес, и, что важно, имела право на образование, которое не 

могло быть ограничено родителями или супругом, конечно если это не противоречило ее 

религиозным обязанностям. 

В ранних мусульманских обществах женщины участвовали в политической жизни, 

влияли на принятие решений и даже занимали руководящие должности, что свидетельствует 

о прогрессивности раннего исламского общества в отношении женщин. Однако важно 

отметить, что ранний ислам не был однородным, и уже в то время существовали разные 

трактовки исламских норм, что неминуемо приводило к разным подходам к положению 

женщин в разных регионах и сообществах. 

Положение женщин в мусульманском мире классического периода весьма было 

неоднородно. Оно зависело от множества факторов: исторических традиций, уровня 

образования, политической обстановки, социального статуса и национальных особенностей. 

Исламские правоведы, интерпретируя священные тексты, не пришли к единому 

мнению о положении женщин в обществе. Толкователи Корана и Сунны иногда 

воспринимают тексты в рамках традиционных патриархальных ценностей. Это приводит к 

ограничению прав женщин, воспроизведению гендерных стереотипов и дискриминации в 

разных сферах жизни. Например, шариат оставляет за мужчиной право на многоженство, а 

женщине запрещает выходить замуж за второго мужчину и тем более за не мусульманина. В 

наследственном праве, женщина наследует меньше, чем мужчина. 

Важно подчеркнуть, что нельзя говорить об исламе как о единой системе, 

определяющей положение женщин. Исламское право является динамичной системой, которая 

подвержена разным трактовкам и переосмыслениям в зависимости от исторического 

контекста и культурных особенностей. Необходимо понимать, что положение женщины в 

исламе является многогранным и противоречивым. 

Именно поэтому важно изучать и анализировать ислам с разных точек зрения, чтобы 

не поддаваться простым стереотипам и осуждениям. Следует отметить, что ислам как религия 

в основе своей не является репрессивным по отношению к женщинам. Важно сохранять 

критический взгляд на все религиозные доктрины, чтобы не поддаваться мифам и 

стереотипам. 

По этому поводу немецкий исследователь Матиас Роэ, пишет, «Правовое положение 

женщины с точки зрения исламской традиции в некоторых важных аспектах было значительно 

улучшено исламскими нормами. Так, Коран запрещает возможную до этого “передачу по 

наследству” женщины после смерти ее супруга. Кроме того, в доисламский период 

новорожденных девочек часто убивали. Коран впервые дает женщинам ограниченное право 
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наследования, ограничивает полигамию и практику одностороннего развода со стороны мужа, 

позволяет невесте самой, вместо ее отца, получать брачный дар» [8, с. 1 

00]. С ученым сложно не согласиться. 

В классическом понимании семейного права и личного статуса, в законодательствах 

многих стран, включая европейские, исторически доминировал патриархальный подход к 

разделению ролей полов. Даниэль Хакикатджу, в свою очередь отмечает, «Мысль о том, что 

женщины были постоянными жертвами мужчин на протяжении тысяч лет, действительно 

оскорбляет интеллект женщин» [9, с. 109]. Согласно этому подходу, ответственность за 

материальное обеспечение семьи возлагалась исключительно на мужа и отца, который также 

выступал представителем семьи и принимал решения по всем важным вопросам. Это не 

равный баланс сил ярко иллюстрирует существование в прошлом одностороннего права на 

развод, доступного только мужчинам. 

В соответствии с традициями ислама, в семье глава – мужчина. Однако это положение 

не предоставляет ему, каких либо юридических привилегий или оснований для ограничения 

прав женщины. В Коране особо подчеркивается важность взаимного согласия супругов при 

решении различных семейных вопросов: «Если они пожелают отнять [ребенка] от груди по 

взаимному согласию и совету, то не совершат греха». (Коран, 2:233) [1, 41 с.]. 

Различия в религиозных обязанностях мужчин и женщин, хоть и незначительны, 

обусловлены прирожденными различиями полов, которые представляют женщинам 

дополнительную заботу и защиту. Как в классических, так и в современных источниках 

подчеркивается необходимость ответственного и уважительного отношения мужчин к 

представленной им свободе действий. Религиозные предписания призывают к 

соответствующему поведению и длительному обучению этому. 

Важно отметить, что с юридической точки зрения такой защитный механизм часто 

оказывается неэффективным, если мужчина ведет себя неправомерно. Несмотря на это, он 

сохраняет право на свободу действий. В этом контексте необходимо различать сферы 

религиозно-нравственной и юридической ответственности. 

По мнению О.Г. Большакова, «Предписания этического свойства носили самый общий 

характер: жены должны были с почтением относиться к мужьям, – заботиться о них, те и 

другие должны – помнить, что Аллах все видит» [3, с. 126]. 

Говоря о правах женщины в роли дочери, матери или жены, следует сказать, что они 

обладают равным статусом с мужчинами в глазах веры, это предполагает соразмерность прав 

и обязанностей. Однако, учитывая фундаментальные физиологические различия между 

полами, полное соблюдение этих прав не всегда возможно. 

В частности, доля мужчины в наследстве вдвое превышает долю женщины: «Аллах 

заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух 

женщин» (Коран, 4:11) [1, 77 с.]. Данная ситуация обусловлена тем, что мужчина единолично 

несет материальную ответственность за благосостояние своей семьи и близких 

родственников. При этом женщина не имеет юридической обязанности вносить свой вклад в 

семейный бюджет ни из личного имущества, ни из заработка. Ее собственность также не 

переходит к мужу после замужества. 

В соответствии с исламским правом, супруга признается одним из наследников 

имущества покойного и, при наличии законных детей, получает восьмую часть наследства. В 

случае смерти супруги муж наследует одну четвертую часть ее имущества. При наличии 

нескольких сыновей или дочерей, наследство делится между ними поровну. При этом доля 

одного сына вдвое превышает долю одной дочери. 

Ислам предоставляет женщине право самостоятельного определения своей жизни. 

Однако вступление в брак предшествует требование согласия опекуна, который несет 

ответственность за нее, но не вправе принуждать против ее воли. 

В случае расторжения брака женщина имеет приоритетное право на воспитание детей 

до достижения ими совершеннолетия, когда они смогут сами решить, с кем им остаться. Хотя 

в исламе на расторжение брака формально принадлежит мужчине, который может объявить о 
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разводе, женщина имеет возможность инициировать процесс расторжения брака через суд, в 

случае ректальной дисфункции мужа, которая была не известна до заключения брака, и выхода 

мужа из ислама. 

Приверженцы ханбалистского мазхаба допускают развод по инициативе жены в случае, 

когда муж продолжительное время не в состоянии выплатить свои обязательства по выплате 

брачного дара (махра), или если он не может обеспечить свою супруг материально. Также 

развод возможен в случаях длительного отсутствия супруга или если он неоправданно 

откладывает интимные отношения с женой на продолжительный срок. В свою очередь, учение 

маликитского мазхаба допускает развод по инициативе женщины, в случае жестокого с ней 

обращения. 

В области супружеского имущественного права преобладает режим раздельного 

владения. Супруги сохраняют право собственности на свое имущество и не ограничены в 

осуществлении правовых действий, в отличие от некоторых европейских правовых систем. В 

частности, супруга имеет право выступать поручителем. Согласно мнению маликитского 

толкования, такое поручительство допустимо без согласия мужа только в пределах одной 

трети ее имущества. 

Шафиитская правовая школа установила величину материального содержания жены и 

обязательство мужа выплачивать, взнос на обеспечение жены после развода, (мута), в размере 

не меньше 30 дирхамов. 

Право на получение материальной помощи отображает способы совместного 

существования в патриархальных семьях. Традиционно финансовые обязательства в таких 

структурах несут главным образом мужчины. Женщины, в свою очередь, имеют обязанности 

только по отношению к своим детям в случае отсутствия средств у мужа или отца; согласно 

мнению большинства (кроме приверженцев маликитского толка), за ними следующими по 

очереди ответственности идут бабушки и дедушки ребенка. 

Вопрос о роли и положении женщины в исламе классического периода является одной 

из самых обсуждаемых и часто недопонимаемых тем. Несмотря на то, что ислам, в своей 

основе, провозглашает равноправие мужчины и женщины перед Богом, практика его 

применения зачастую порождает противоречия недопонимания. Встает вопрос: почему? Ведь 

сказано в Священном Коране: «О люди! Бойтесь Господа вашего, который сотворил вас из 

одного существа живого и из него, а от них распространил много мужчин и женщин...» (Коран, 

4:1) [1, 75 с.]. Обращаясь в Священным текстам, можно заметить, что вначале упоминается 

мужчина в качестве объекта внимания, и вообще при прочтении Корана может показаться, что 

обращение идет к мужчинам, особенно в той части, где говорится «о положенных гуриях для 

всех мужчин обитателей Рая». 

Прозаично понимается единство и противоположность парадигмы мужчина – 

женщина, указывая с его потомками Адама на первом месте. Нет ли здесь ущемления роли и 

места женщины? Мы уверены, что нет. В Священном Коране сказано: «…Он создал для вас 

из вас самих жен, чтобы вы жили с ними, устроил между вами любовь и милость. Поистине, в 

этом – знамение для людей, которые размышляют!» (Коран, 30:20) [1, c. 345]. Таким образом, 

Книга мусульман дает четкое доказательство тому, что женщина полностью равна с мужчиной 

перед Богом по своим правам и обязанностям. 

Обращаясь к хадисам: «Если человек верует в Аллаха и последний день, то, увидев 

какое-либо дело, пусть говорит по-доброму, либо пусть молчит, а женщин считайте для себя 

заветом и обходитесь с ними хорошо. Женщина создана из ребра, а ребро искривлено сверху. 

Если ты захочешь выпрямить его, то сломаешь, а если оставишь в покое, то оно останется 

искривленным. Обходитесь с женщинами хорошо» [4, с. 17]. «Помогать жене – это 

благодеяние» [4, с. 15]. «Женщина – это вторая половина мужчины» [4, с. 19]. «Лучший из вас 

тот, кто является образцом для своей семьи (жены), как я являюсь для своей» [4, с. 13]. 

«Женщины этого мира превосходят гурий в семьдесят тысяч раз» [4, с. 12]. Данные хадисы 

освещают путь к правильному отношению мужчины к женщине. Это вехи, указывающие на 

глубину и тонкость женской души, на ее хрупкость и чувствительность. 
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Ислам учит мужчин обращаться с женщинами с уважением и нежностью, понимая ее 

особую природу. В этом и заключается мудрость исламских предписаний. Когда женщина 

уважаема, защищена и свободна в своем развитии, общество расцветает. Не случайно 

мусульманская традиция подчеркивает важность семейных ценностей, где женщина занимает 

центральное место. Ислам не принижает ее роль, а наоборот, поднимает ее до высочайшего 

уровня, признавая ее духовную силу и интеллектуальный потенциал. Он дарит ей право на 

образование, на самостоятельность, на участие в общественной жизни, на самореализацию. В 

этом плане ислам отличается от многих других религий и традиций, где женщины часто 

оказывается в роли второстепенной фигурой. Здесь же она – равноправный партнер, 

обладающий правами и свободами, не противоречащими ее природным особенностям. 

Именно в этом балансе, в уважении к мужской и женским сторонам жизни, в их гармоничном 

взаимодействии и кроется ключ процветанию общества. По сути, ислам не просто религия, а 

комплексная система ценностей, создающая прочную основу для гармоничных отношений 

между людьми, где женщина не является «слабым полом», а равноправной и важной частью 

общего целого. 

Юджин Роган – профессор Оксфордского университета, специалист по современной 

истории Ближнего Востока, о важности роли женщины в развитии общества и государства, 

пишет так, «Обрекая их на невежество, страна отказывается от половины тех благ, которые 

могло бы обеспечить ее население, что влечет за собой очевидные пагубные последствия» [10, 

с. 199]. С ученым сложно не согласиться. Женщина, имеет определенные обязательства в 

исполнении таких религиозных обрядов, как пост, обязательные пожертвования в пользу 

бедных, ежедневные молитвы и паломничество, как мы видим, обязанности женщины не 

отличаются от обязанностей мужчины, но в некоторых случаях она имеет установленные 

привилегии, по сравнению с мужчинами. По этому поводу Г. Ф. Нуруллина говорит, «Ислам 

принимает во внимание физиологические и психологические особенности, связанные с 

естественными функциями женского организма, облегчая предписанные ей обязанности» [5, 

с. 8]. Мы знаем, что женщина освобождена от пятикратной ежедневной молитвы на срок в 

сорок суток после деторождения. Ей также дается освобождение от поста на период 

вынашивания ребенка, выкармливания ребенка грудью и ухода за ним. В случае если 

пропущен месяц Рамадан, то эти дни она может возместить в любое для нее время. Посещение 

мечети во время Пятничной молитвы для них является необязательным. 

Исламские нормы жизни, чести и имущества женщин еще в VII веке, на целых XII веком 

опередили аналогичные нормы в Европе. Напомним, что знаменитый кодекс Наполеона, 

символизировавший новую буржуазную эпоху свободы и равенства, вовсе не учитывал права 

женщин. Великобритания, гордившаяся тем, что несет просвещение и цивилизацию в 

восточные страны, решилась предоставить своим женщинам лишь ограниченные гражданские 

права в 1880-г годах, а полное равноправие они получились лишь в 1928 году. 

Ислам, как система, идеально отражающая жизненную определенную роль, 

соответствующую ее природе – матери, родоначальницы семейной жизни. Счастье любой 

женщины, безусловно, начинается с материнства, Пророк Мухаммед нередко повторял: «Рай 

находится под ногами ваших матерей!..», что свидетельствует о его трепетном отношении к 

матерям [2, с. 28]. 

Осман Эрсан, отмечает, «Посланник Аллаха и его последователи оставили множество 

ярких примеров того, каким должно быть уважение к родителям, и, прежде всего, к матери. 

Пророк с уважением и почтением относился к Халиме Садие, которая была его кормилицей в 

младенчестве. Он расстилал перед ней свою накидку и приглашал присесть. Также с 

уважением он относился и к другим кормилицам, вставая, когда они входили или выходили» 

[6, с. 7]. 

Можно заметить, что во всех стихах Корана, где говорится о родителях, мать 

упоминается в первую очередь. В хадисах передается, что однажды к Пророку Мухаммеду 

пришел один человек и спросил: «Кто из людей достоин того, чтобы я уважал и слушал его 

больше остальных?» «Твоя мать!» – ответил ему Пророк. «Кто после нее?» – спросил тот. 
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«Твоя мать!» – повторил Пророк. «Кто же после нее?» – продолжал спрашивать человек. «Твоя 

мать!» – вновь повторил Пророк. «Кто же после матери?» – спросил человек. «Твой отец!» – 

ответил тогда Посланник Аллаха [4, с. 11]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что мать 

в исламе почитается в три раза больше чем отец. 

Особое внимание женщины в исламе привлекало русских и зарубежных поэтов. В 

стихотворении А. С. Пушкина «Подражания Корану», он пишет. 

О, жены чистые Пророка, 

От всех вы жен отличены: 

Страшна для вас и тень порока. 

Под сладкой сенью тишины 

Живите скромно: вам пристало 

Безбрачной девы покрывало. 

Храните верные сердца 

Для нег законных и стыдливых, 

Да взор лукавый нечестивых 

Не узрит вашего лица [7, с.321]. 

Истинный ислам призывает верующих относиться справедливо и проявлять уважение 

к женщине. В Коране говорится: «…Обходитесь с ними достойно. Если же вы их ненавидите, 

то, может быть, что-либо вам и ненавистно, а Аллах устроил в этом великое благо» (Коран, 

4:23) [1, 79 с.]. «…И порядочные женщины – благоговейны, сохраняют тайное в том, что 

хранит Аллах…» (Коран, 4:38) [1, 82 с.]. В хадисах сказано, «Лучшим из вас является тот, кто 

хорошо относится к своей семье (жене), ну а я лучше всех отношусь к своей» [4, с. 13]. 

Женщине ислама позволительно заниматься торговлей, участвовать в общественной и 

политической жизни общества, работать во благо мусульманской общины, ей доступны такие 

сферы деятельности как педагогика, медицина и т.п. 

Хадиджа – первая жена Пророка Мухаммеда – успешно занималась торговлей в Мекке 

и оказывала значительную материальную и духовную поддержку Пророку. Из этого следует, 

что ислам не подвергает женщину различным дискриминациям, вынуждая ее насильно 

принуждая ее оставаться дома. 

А.Б. Агаева справедливо отмечает, «Во второй период своего развития, т.е. в эпоху 

уммейадов и аббасидов, мусульманка представляет из себя еще более развитое существо; тип 

ее осложняется; к прелести добродетели прибавляется гибкость ума, при уммейадского 

воспитания ее совершается при равных с мужчина условиях. Она изучала не только законы, 

религию и „традиции“, но и поэзию, литературу, риторику, каллиграфию; вообще все отрасли 

познаний составляли предмет ее увлечений и занятий» [2, с. 35-36]. 

Мы знаем, что с самого зарождения ислама Мухаммед настоятельно советовал 

женщинам учиться писать и читать, что было невероятным в тот исторический период и на 

Аравийском полуострове в целом: «Учитесь и ищите знаний от колыбели до могилы! Поиск 

знаний – это обязанность каждого мусульманина – мужчины и женщины» [6, с.51]. 

Вторая жена Пророка Мухаммеда Айша отличалась жаждой знаний и стремлением к 

самообразованию. Она стремилась почерпнуть как можно больше информации и, услышав 

что-то новое, многократно уточняла детали до тех пор, пока не запоминала наизусть. Именно 

Айша стала наиболее сведущей в исламском правоведении, и в последующем, к ней не раз 

обращались за мнением во многих вопросах, касающихся мусульманского права. Анализируя 

историческое развитие мусульманской общины, можно сделать вывод о значительном вкладе 

женщины в общественную жизнь. 

Как справедливо заметила исламовед Г. Ф. Нуруллина, «знаменитые жены Пророка – 

Хадиджа и Айша оказали неоценимые услуги исламу в дни первых, неуверенных шагов по 

пути провозглашения новых религиозных начал. А дочь Пророка Фатима и о сей день является 

образцом скромности, образованности и мусульманской добродетели» [5, с. 16]. Говоря о 

Фатиме, А.Б. Агаева отмечала, «Кротость ее нрава, ее семейная добродетель, ее общественное 

влияние обладают ее идеалом женщины всех эпох, всех стран» [2, с. 34]. 
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Мы знаем, что мусульманка классического периода ислама, обладала более 

расширенным спектром как юридических, так и естественных прав, по сравнению с 

женщинами Европы того времени. Уже на первых этапах развития ислама VII-X вв. женщина 

получила право активно участвовать в социально-политических процессах своей страны, 

распоряжаться своим имуществом, распоряжаться своей личной жизнью, заниматься 

общественно-полезной работой, получать знания. В течение веков мусульманская женщина 

воспринималась не только как хранительница семейных ценностей и традиций, но и как 

важный элемент общественного строя. В исламской традиции доминирует представление о 

женщине как о хранительнице домашнего очага, чья роль определяется естественным 

порядком вещей и потребностями рода. 
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