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В эпоху глобализации в результате массовых миграций приверженцы различных ве-
рований живут в одних и тех же государствах, вступают в правоотношения, в том числе
и в семейные. Следовательно, вопрос о возможности заключения брака между предста-
вителями разных конфессий является актуальным в большинстве стран. В частности, с
активным распространением ислама в европейских государствах, его проникновением в
христианскую культуру межконфессиональные браки стали распространённым явлением.
В исламе брак является богоугодным делом, основополагающим институтом семейного
права, заключение которого способствует нравственному преображению обоих супругов,
поэтому правоверный мусульманин при заключении никаха должен следовать шариату,
нормы которого вызывают некоторые трудности для лиц, вступающих в брак. Брак между
мужчиной и женщиной в исламе основан на особом договоре перед Творцом(акд). Заклю-
чение никаха для мусульман является обязательным условием для совместной жизни, так,
сожительство с женщиной вне брака подпадает под категорию харам. Для действитель-
ности брачного союза шариат ставит немалое количество условий и ограничений.
Для заключения брака необходимо соблюсти следующие условия:
- достижение определённого брачного возраста, который в большинстве мусульманских
стран зависит от пола(за исключением Ирака)[3]
- стороны должны быть «разумными»(мукалляф), осознавать ответственность, которую
на них возлагает семейная жизнь
- свадебный подарок(махр, который при затруднительном финансовом положении жениха
может иметь форму суры из Корана)
- произнесение брачной клятвы опекуном невесты и супругом
- присутствие свидетелей(различные категории в зависимости от мазхаба, так, для хана-
фитов брак, заключённый при свидетелях-женщинах, будет недействителен)
- присутствие доверенного лица невесты в ханбалитском, шафиитском, маликитском маз-
хабах, для ханафитов является необязательным условием
- взаимное согласие брачующихся(невесты - через опекуна);
- присутствие обеих сторон или их попечителей
Также обязательно отсутствие негативных условий для вступления в брак:
- брак с махрам, в кораническом понимании это «скверный путь»
- заключение брака с «неверным»(кафир)
- при наличии четырёх жён с одной из них необходимо развести прежде чем взять новую
С одной стороны, условия заключения брака в исламе имеют общие черты и принципы
с семейным правом стран континентальной Европы. Но специфичность мусульманского
права проявляется в его формализме, необходимости строгого следования религиозным
нормам, что вызывает некоторые трудности при заключении брака между мусульмани-
ном и немусульманином. В частности, в исламском праве пол влияет на статус и объём
прав субъекта семейных отношений. В кораническом мировоззрении мужчины являются
попечителями женщин, что ставит их формально в неравное положение, которое на деле
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уравновешивается обязанностью содержать жену, заботиться о ней, что должно уравни-
вать их положение. Этой особенностью и обоснованы запрет заключения мусульманкой
брака с неверным и дозволенность никаха мужчины с немусульманкой при соблюдении ря-
да условий: заключение брака возможно лишь с «женщиной Писания»(kitabiyyat) - иудей-
кой или христианкой: «Мусульманам дозволены целомудренные женщины из числа уве-
ровавших и тех, кому Писание было доверено до нас»[5:5]. Для мусульман главная цель
создания семьи - продолжение потомства; ребёнок должен быть воспитан в мусульман-
ских традициях, вырасти правоверным мусульманином, распространять Истинную Веру.
Брачующийся должен взять обязательство с «женщины Писания», что потомок не будет
обращён в неверие, что может явиться сложно осуществимым в немусульманских госу-
дарствах(dar al-harb), где присутствует риск ассимиляции. Некоторые богословы считают
возможным такой брак лишь в мусульманских государствах (dar al-islam), однако сего-
дня существует большое количество независимых мусульманских общин в государствах
Европы, поэтому более либеральные толкователи ограничиваются понятием «исламского
социума».[4] В свою очередь, никах с язычницей, политеисткой(mushkirat)[5] возбраняет-
ся до тех пор, пока она не уверует. Юрисконсульты всех мазхабов суннитского толка не
признают брак между мусульманином и немусульманкой, которая не является kitabiyyat.
В шиитском толке такой брак возможен при заключении mut’a(временный брак). Брак с
атеисткой невозможен, жених обязан обратить её в Истинную Веру.
Брак между мусульманкой и кафиром - харам. Из Корана следует, что муж является
первым, главным человеком для жены, до брака женщина находится под опекой отца,
который передаёт её достойному мусульманину. Неверный не может стоять выше му-
сульманки, поэтому такой брак невозможен. Данный запрет метит на предупреждение
иртидада(апостасии в исламе), который является одним из самых тяжких грехов в му-
сульманстве, тем самым, защищает женщину от порочных действий кафира.
Исламское право строится на кораническом мировоззрении, брак не просто формальный
институт семейного права, а инструментарий сохранения духовной культуры, самобытно-
сти мусульман, поэтому ему присуща строгость, возможно, некоторая несправедливость
по отношению к иноверцам, женщинам. Сегодня правозащитники выступают за демокра-
тизацию мусульманского брака, в частности, межконфессионального; этот процесс неизбе-
жен в условиях размытия религиозной идентичности, культурной апроприации, что при-
водит к смягчению законодательства dar al-islam. Однако, рассматривая данный вопрос
под призмой мусульманского, а не привычного нам европейско-либерального мировоззре-
ния, ограничения на заключение межконфессионального брака служат во благо, позво-
ляют сохранить религию, что является первостепенным для правоверного мусульманина,
который обязан исполнить замысел Аллаха о продолжении рода человеческого.
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