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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельст
вом, что вакф1 является одним из центральных институтов мусульман
ского «права личного статуса»2, сохранившегося и продолжающего 
функционировать в правовых системах мусульманских стран Востока. 
В немусульманских странах религиозные меньшинства продолжают 
применять «право личного статуса» своей конфессии (например, в Из
раиле). Более того, проходящие с начала 90-х годов прошлого века 
реформы предполагают возрождение национальных культур, в том 
числе и мусульманской, что, естественно, вызывает научный интерес к 
исследованию современной эволюции мусульманского права и его 
отдельных институтов.

Проводившиеся в XIX и XX вв. реформы, в том числе и правовых 
систем мусульманских стран, имели целью приспособить архаичное 
мусульманское право к изменившимся социальным условиям. Рефор
мы затронули и вакф. Его основополагающие принципы, такие как 
бессрочность, неотчуждаемость, благотворительность, превратились в 
сдерживающий фактор на пути социально-экономического прогресса. 
Поэтому в этой сфере были приняты сначала отдельные законы, пре
вратившиеся затем в вакуфное законодательство. Они сделали эти 
принципы менее строгими и более гибкими. Теперь вакф достаточно 
хорошо адаптирован к современным условиям и является убедитель
ным доказательством возможности эволюции и приспособления му
сульманского права к меняющимся обстоятельствам жизни.

На сегодняшний день министерства вакфов созданы во всех му
сульманских странах. Они обладают разветвленными структурами, 
занимают одно из центральных мест в государственном аппарате, а их 
деятельность оказывает огромное влияние на духовную, политиче
скую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. 
Если мы обратимся к истории этого правового института, то увидим, 
что такое положение всегда занимали учреждения, занимающиеся ре
гулированием вакуфных отношений. Так, в XIX в. в Османской импе
рии не менее трети всех земель были обращены в вакфы.

1 Вакф -  неотчуждаемое имущество, предназначенное дня благотворительной цели.
2 Мусульманское «право личного статуса» регулирует институт вакфа; назначение бенефи- 
циарев; вопросы опеки; статус, включающий живых, умерших, пропавших или отсутствую
щих; дееспособность и к ней относящиеся случаи; помолвку, брак, регистрацию и свидетель
ство; права и обязанности супругов; расторжение брака; отцовство (происхождение) и сте
пень родства; содержание предков, потомков и других родственников; завещание, акты, вле
кущие последствия после смерти и вопросы наследования.



Вакф в XX и XXI вв. настолько расширил круг своего применения, 
что охватил практически все сферы жизнедеятельности мусульманина. 
Примером служит учреждение вакфов, целью которых является: фи
нансирование государственных и негосударственных образовательных 
учреждений, строительство публичных библиотек, помощь студентам 
в получении высшего образования, финансирование научно исследо
вательских институтов, финансирование домов престарелых и детских 
домов, финансирование организаций, занимающихся опекунством и 
попечительством, помощь бедным и детям родителей с низким дохо
дом, предоставление технической и научной помощи производствам, 
нуждающимся в повышении производительности, предоставление 
кредитов предпринимателям, обслуживание мечетей и предоставление 
имамов, строительство и оборудование мечетей, финансирование 
здравоохранения и помощь больным, предоставление финансовой по
мощи семье вакифа (учредителя вакфа), родителям, а также наследни
кам. И это еще не полный перечень.

Вместе с тем, содержание современного законодательства мусуль
манских стран в сфере регулирования вакуфных отношений в постсо
ветской правовой науке до сих пор продолжает оставаться практиче
ски неисследованным. Тем не менее, востребованность этого институ
та говорит о том, что сейчас имеются все основания для утверждения, 
что правовой институт вакфа имеет хорошие перспективы для даль
нейшего развития.

Еще одним свидетельством актуальности исследования в данной 
области служит Постановление № 111 (5\12) от 23-28 сентября 2000 г. 
«Об инвеституре вакуфных средств» Совета исламской академии пра
воведения при организации Исламская конференция о проведении до
полнительных исследований по вопросам различия между вакфом и 
доверительным управлением (трастом)1.

Таким образом, высокая степень актуальности данной проблемы с 
одной стороны, отсутствие фундаментальных исследований в данной 
области с другой, и предопределили выбор темы диссертационного 
исследования.

Степень разработанности темы по вопросам вакфа в мусульман
ских странах издано большое количество фундаментальных научных 
трудов. Наиболее значимыми являются работы ортодоксальных му
сульманских школ права. Из представителей ханафитской школы пра
ва можно выделить ее основателя Абу Ханифа2, также судью Абу

1 См.: Постановления и рекомендации Исламской Академии Правоведения (фикха) — М ' 
Научно-издательский центр «Ладомир», 2003. -  С. 256.
2 Абу Ханифа Ан-Науман бен Сабет бен Зутги Аль-Куфи. Род в 80 г. хиджры, является са
мым влиятельным мусульманским ученым, основатель ханафитской школы права. Самые

Юсуфа, Мухаммеда бен Аль-Хасана, Хилала Аль-Басри, А.А. Аш- 
Шайбани, М.А. Ас-Сархаси, А. Аль-Маргинани, М.А. Ибн Абидина и 
других; Малика бен Анаса1 основателя маликитской школы права и 
его последователей, таких как М.М. Аль-Хаттаб, М.А. Ар-Рахуни, 
М.А. Аль-Харши и других; из шафи’итской школы права ее основа
тель М.И. Аш-Шафи’и2 и его последователей, таких как А.М. Аль- 
Маварди, А.А. Аш-Ширази, М.Я. Ан-Навави, С.И. Аль-Бжерми и дру
гих; Ахмед ибн Ханбал3 основателя ханбалитской школы и его после
дователей, таких как Ибн Кудама, Ибн Таймийа, М.Ю. Аль-Бахути и 
других. В наше время, также издается значительное количество науч
ных исследований, в которых ведутся непрекращающиеся дискуссии 
между школами мусульманского права и отдельными учеными по раз
личным аспектам вакуфных отношений в процессе адаптации мусуль
манского права к меняющимся социальным условиям общества. Среди 
них следует выделить труды: М. Абу Захра, М.А. Аз-Зарка, В. Аз- 
Зухайли, Х.А. Аль-Азами, М.У. Аль-Кабиси, М.А. Аль-Касими, М. 
Кахаф. Но, к сожалению, исследователям они недоступны в силу от
сутствия их значительной части в библиотеках или незнания арабского 
языка.

В дореволюционной период, фундаментальных трудов специально 
посвященных правовым проблемам вакфа, издано не было. Отдельные 
его аспекты рассматривались попутно, в связи с освещением других 
вопросов. Это работы П.В. Антаки, Казем-Бека, М.М. Ковалевского, 
В.Ф. Мухина, В.П. Наливкина, И.Г. Нофаля, Н.П. Остроумова, Н.Е. 
Торнау, Фан ден Берга, А. Фон — Кремера, П. Цветкова, А.Э. Шмидта и 
других.

В советский и постсоветский периоды издано незначительное чис
ло исследований по данной теме, при этом на уровне монографий их 
не было издано вообще. Эти работы не рассматривали институт вакфа 
в качестве самостоятельного объекта исследования, а в связи с вопро
сами семейно-брачных отношений, наследования в виде завещания, 
аренды и субаренды, дарения, вопросов теории мусульманского права

яркие его ученики это судья Абу Юсуф, Мухаммед бен Аль-Хасан и Хилал Аль-Басри. Умер 
в Багдаде в 150 г. хиджры.
1 Малик бен Анас Аль-Асбахи. Род в Медине в 93 г. хиджры. Основатель маликитской шко
лы права, автор книги Аль-Муватга (сборник хадисов). Умер в 169 г. хиджры.
2 Аш-Шафи’и Мухаммед бен Идрис бен Апь-Аббас бен Усман. Род. в 150 г. хиджры в Пале
стине, некоторые говорят в Йемене. Один из известных мусульманских ученых, основатель 
шафи’игской школы права, является учеником Малика бен Анаса. Имеет множество трудов 
по исламским учениям, таких как Аль-Ум, Ар-Ресала, Аль-Мабсут и Апь-Бахр Апь-Мухитт. 
Умер в Египте в 204 г. хнпжры.
3 Ахмед ибн Мухаммед бен Ханбал бен Хилал бен Асад. Род в Багдаде в 164 г. хиджры. Ос
нователь ханбалитской школы права, автор множества трудов, таких как Аль-Маснад (сбор
ник хадисов), Ат-Тарих, Ат-Тафсир и др. Умер в 241 г. хиджры.



и т.д. Их авторами являются: М.В. Вагабов, М.С. Пелевин, С.М. Пеле
вин, Л.Р. Сюкияйнен, В.В. Цмай, Л.И. Шайдуллина и некоторые дру
гие.

В последние десятилетия были защищены кандидатские диссерта
ции, но они посвящены историческим аспектам вакфа, и ни одна из 
них не посвящена правовым проблемам.

В 60-е-70-е годы XX в. в мусульманских странах было создано за
конодательство в области вакуфных отношений, в виде отдельных за
конодательных актов и разделов в гражданских кодексах, значительно 
расширивших их сферу регулирования. Вместе с тем оно, к сожале
нию, остается практически неисследованным. Министерства вакфов 
также еще не были объектом исследования постсоветской правовой 
науки.

Таким образом, правовой институт вакфа до настоящего времени в 
постсоветской юридической науке остается недостаточно исследован
ным. Ему не были посвящены ни монографические, ни диссертацион
ные исследования. Настоящая диссертация является первой попыткой 
комплексного исследования столь важной в научном и практическом 
аспектах проблемы.

Объект исследования составляют общественные отношения, 
складывающиеся в сфере соблюдения и реализации правовых норм, 
регулирующих вакуфные отношения, а также общественные отноше
ния, связанные со спецификой деятельности в указанной сфере мини
стерств вакфов мусульманских стран с учетом их места и роли в госу
дарственном механизме и особенностей осуществляемой ими деятель
ности.

Предметом исследования является процесс формирования и раз
вития правового института вакфа, его основные закономерности; исто
рическая ретроспектива; соответствующие историко-правовые модели; 
современное состояние, динамика и основные тенденции развития, а 
также степень научных разработок в этой области.

Цели и задачи исследования состоят в том, чтобы дать историко
правовой анализ института вакфа, осмыслить его функциональное на
значение, рассмотреть процесс его формирования и определить детер
минирующие факторы, влияющие на его состояние, исследовать со
временное законодательство, касающееся вакфа, и его дальнейшие 
перспективы.

При достижении указанных целей диссертантом решались сле
дующие задачи:

- изучить процесс зарождения и исторический генезис правового 
института вакфа;

- подвергнуть научному правовому анализу определения понятия 
«вакф», данные различными школами мусульманского права (пре
имущественно ханафитского толка), наиболее авторитетными бого- 
словами-толкователями права, современными законодательствами 
различных стран и сформулировать свое определение;

- рассмотреть процесс учреждения вакфа, его виды и особенности;
- рассмотреть основные принципы вакфа и их современную эволю

цию;
- показать процесс назначения, основные права и обязанности 

управляющего вакфом (мутавалли) и выгодополучателей (бенефициа
риев);

- проанализировать современное состояние законодательства раз
личных мусульманских стран в области вакуфных отношений и про
вести его сравнительно-правовой анализ;

- исследовать историю становления и развития управления делами 
вакфов и рассмотреть их структур;

- рассмотреть материалы судебной практики Шариатских судов 
Иорданского Хашимитского королевства по институту вакфа.

Методологическую основу исследования составили принципы 
познания социальных явлений в их историческом развитии и вместе с 
тем во взаимосвязи, взаимообусловленности, с точки зрения связи ис
тории и современности, теории и практики, соотношения общецивили
зационных и региональных, а также с учетом религиозно
конфессиональных особенностей этих явлений.

В диссертации использовались методы: диалектический, логиче
ский, исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, 
статистический, конкретно-социологический, прогнозирования приме
нительно к феномену самого института вакфа и перспективе развития 
законодательства в данной сфере, а также системного анализа.

Эмпирическую основу исследования составляют результаты ра
боты Министерства вакфов Иорданского Хашимитского Королевства 
и его опубликованные статистические данные.

Теоретической базой являются труды ученых и теоретиков по ис
тории права и государства, в сфере гражданского, семейного и права 
наследования, а также труды в области востоковедения, истории, фи
лософии, экономики, социологии, религии и других дисциплин, ка
сающихся исследуемого направления, таких как: М. Абу Захра, М.А. 
Аз-Зарка, Х.А. Аль-Азами, Т.А. Аз-Зоубй, М.У. Аль-Кабиси, М.А. 
Аль-Касими, М. Аль-Хен, И.О. Аль-Худайри, Ж.А. Аль-Хулли, Ж.Х. 
Аль-Хулли, М.Я. Ан-Навави, А.Б. Ат-Тарабельси, А.А. Аш-Шайбани, 
М.И. Аш-Шафи’и, М.А. Ибн Абидина (младший), М.А. Ибн Абидина 
(старший), М.А. Ибн Кудама, М. Кахафа,.М.Ф. Муллахесру, А. Аль-



Маргинани, В.Ф. Мухина, И.Г. Нофаля, А.Г. Периханяна, Н.Е. Торнау, 
Убайд-Алла бен Массуда, И. Фиолетова, П. Цветкова, В.В. Цмая и 
других.

Нормативно-правовую базу исследования составляют граждан
ское и семейное законодательство Республики Египта, Иорданского 
Хашимитского Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Рес
публики Сирии, Республики Йемена и других стран.

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой 
первое в постсоветской юридической науке историко-правовое иссле
дование правового института вакфа в правовых системах мусульман
ских стран. В работе осуществлен анализ исторического генезиса и 
эволюции вакфа, рассмотрены основные принципы вакфа.

В диссертации впервые вводится в научный оборот целый ряд ис
точников, документов и материалов на арабском языке, ранее не ис
пользовавшихся в постсоветской юридической и востоковедческой 
науке. Особое внимание, уделено анализу и сопоставлению соответст
вующих концепций вакфа различных школ права. В работе впервые 
проведен сравнительно-правовой анализ современных законодательств 
различных стран с учетом эволюции основополагающих принципов 
учреждения и реализации доходов от вакфа.

Автором также дано свое определение института вакфа, концепция 
его происхождения и предложены компромиссные варианты относи
тельно предмета и способа учреждения вакфа. Наконец, обозначены 
основные тенденции развития вакфа.

Основные положения, выносимые на защиту:
- несмотря на то, что в других культурах и религиях имели место 

свои благотворительные учреждения, институт вакфа, по нашему мне
нию, был создан исламом. Отделение владения от узуфрукта не было 
новой правовой концепцией, но учреждение узуфрукта из собственно
сти, непрерывно передаваемой по наследству из поколения в поколе
ние для непосредственной или отдаленной благотворительной цели, 
является правовым институтом, который был сформирован исламски
ми правоведами в течение первых двух веков ислама. Нет свидетель
ства того, что такая комплексная система изъятия узуфрукта в пользу 
различных классов бенефициариев существовала до ислама;

- каждая мусульманская школа права дала свое определение поня
тия вакфа. Споры и разногласия между ними, вызывают вопросы, ка
сающиеся предмета вакфа, сроков его учреждения и права собственно
сти на имущество вакфа. Поскольку, институт вакфа не является боже
ственным законом, его функциональное назначение постоянно совер
шенствуется, идет «в ногу со временем», допускается его совершенст

вование законодателем, это позволило сформулировать авторскую де
финицию института вакфа.

- акт учреждения вакфа осуществляется добровольным заявлением 
учредителя путем произнесения соответствующей формулы «сига». 
Учрежденный акт может быть письменным или устным. Вакф подраз
деляется на три вида: 1) в зависимости от цели существуют: благотво
рительный, семейный и смешанный вакфы; 2) в зависимости от време
ни -  бессрочный, срочный; 3) в зависимости от способа использования 
вакуфного имущества -  прямой, инвестиционный;

- одним из основополагающих принципов вакфа является принцип 
бессрочности, но с ним согласны не все мусульманские ученые, пола
гая, что все зависит от вакифа и только он может определить характер 
вакфа. По данному вопросу автор считает, что условие бессрочности 
не является обязательным для учреждения вакфа, кроме двух видов 
вакфов. Это вакфы, являющиеся мечетями и кладбищами. Они должны 
учреждаться только на бессрочной основе. Учреждение вакфа только 
на бессрочное время, по мнению автора, устарело, так как ограничива
ет возможности учредителей. В наше время появилось множество ве
щей, которые можно учреждать в качестве вакфа, в силу их характер
ных свойств только на определенный срок;

- история назначения мутавалли, для управления делами вакфа, на
чалась с появления первых мусульманских вакфов. Назначение мута
валли является неотъемлемой частью института вакфа, так как, именно 
на нем лежит весь процесс управления, его финансы и развитие, по
этому, судьба вакфа в большой степени зависит от выбранного мута
валли.

- вакуфные отношения в современных мусульманских странах ре
гулируются соответствующими разделами гражданских кодексов или 
специально изданными в этой области законодательными актами. 
Впервые правовые нормы, касающиеся вакфа, были кодифицированы 
Маджаллой (Гражданским кодексом Османской империи);

- во всех мусульманских странах существуют министерства или 
управления занимающиеся делами вакфов. Они занимают одно из наи
более важных мест в государственном механизме, обладают разветв
ленной структурой аппарата управления. Это показывает важность 
вакфа и его роль в строительстве цивилизованного общества и оказа
нии помощи заинтересованным лицам.

- правоприменительная практика по институту вакфа, имеет ни
чтожный характер, причиной этому является влияние Министерства 
вакфа, главной функцией которого является охрана и защита создан
ных вакфов.



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные в процессе исследования результаты и основанные на них 
теоретические положения и выводы вносят вклад в развитие совре
менной науки об институте вакфа, в частности углубляют представле
ния об особенностях его учреждения.

Практическая значимость исследования состоит в том, что в ней 
сформулированы взгляды, касающиеся возникновения института вак
фа, а также компромиссные варианты и предложения по его определе
нию, учреждению и управлению. Материалы диссертации могут быть 
использованы при изучении и исследовании истории вакфа, также они 
могут быть использованы как пособие для разработки вакуфных зако
нопроектов в мусульманских странах и законов, касающихся благо
творительности вообще.

Апробация результатов исследования, диссертация подготовлена 
и обсуждена на кафедре Теории и истории государства и права Юри
дического института Кыргызского Национального Университета им. 
Ж. Баласагына. Основные положения, выводы и рекомендации, содер
жащиеся в диссертационном исследовании, нашли отражение в семи 
научных публикациях.

Структура диссертации обусловлена объектом и предметом ис
следования, а также поставленными целями и выбранными задачами. 
Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь пара
графов, заключения, списка использованной литературы и приложе
ния.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснован выбор темы, ее актуальность, определяют

ся объект и предмет исследования, цели и задачи, излагается методо
логическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования, ар
гументируется научная новизна, определяется теоретическая и практи
ческая значимость исследования, формулируются положения, выно
симые на защиту.

Первая глава — «Зарождение и генезис правового института 
вакфа в мусульманском праве» - состоит из двух параграфов.

Первый параграф -  «Предпосылки формирования правового 
института вакфа». В процессе исследования истории становления 
вакфа, автор тщательно рассмотрел первые два века исламского пе
риода, в ходе которых появился институт вакфа и получил свое право
вое закрепление благодаря таким мусульманским ученым как: судья 
Абу Юсуф, Мухаммед бен Аль-Хасан, Аш-Шафи’и Мухаммед бен 
Идрис и др. Так, по мнению автора, основой законодательства о вакфе 
был хадис пророка Мухаммеда на который ссылаются все мусульман

ские школы права, как на содержащий в себе начало основного учения 
о такого рода благотворительных пожертвованиях. Они рассказывают 
следующую историю, которая была услышана от сына Омара бен 
Аль-Хаттаба1, а тот узнал ее от своего отца. История заключалась в 
том, что «когда Омар спросил однажды у пророка Мухаммеда совета 
относительно своего намерения дать на милостыню, принадлежащее 
ему имение под названием «Самах», которое Омар получил после за
воевания города Хайбара, то получил от пророка следующий ответ: 
«Если захочешь, то удержи ее субстанцию и дай на милостыню ее 
плоды». Вследствие чего Омар пожертвовал эту недвижимость в поль
зу бедных, воинов и путешественников так, чтобы она не была прода
на, подарена и наследована, только одни ее произведения были назна
чены на дела милосердия»2.

Проведя данную работу по изучению становления вакфа, опреде
лив его сущность и предпосылки его возникновения, автор пришел к 
выводу, что благотворительный вакф, который по совету пророка сде
лал Омар, был изобретен только Мухаммедом. Отделение владения от 
узуфрукта не было новой правовой концепцией, но учреждение узуф
рукта из собственности, непрерывно передаваемой по наследству из 
поколения в поколение для непосредственной или отдаленной благо
творительной цели, является правовым институтом, который был 
сформирован исламскими правоведами в течение первых двух веков 
ислама. Нет свидетельств того, что такая комплексная система изъятия 
узуфрукта в пользу различных классов бенефициариев существовала 
до ислама. Также, истории не известны случаи учреждения арабами до 
ислама благотворительных пожертвований, подобия вакфа (это утвер
ждал и Аш-Шафи’и3), поэтому, нет оснований говорить о доисламских

' Омар бен Аль-Хатгаб ибн Нафил бен Абед Аль-Изза Аль-Кураши Аль-Адави, сподвижник 
пророка Мухаммеда, занимал должность халифа Был убит в 32 г. хиджры.
2 Сахих Аль-Бухари (краткое изложение) /Сост.: А.А Аз-Зубайди; Пер. с араб. В.А Нирши. -  
М.: Благотворительный фонд Ибрагим бин Абдулазиз Аль Ибрагим. 2002. Т. 2. -  С. 88.; Цмай
B.В. Вакф и дарение: принципы формирования и современные тенденции их эволюции в 
мусульманском праве (историко-правовой анализ). -  СПб., 2000. -  С. 160-161.; Абу Захра М. 
Сборник лекций по вакфу. -  Каир: Дар апь-фикр, 1971. -  С. 10.; Кахаф М. Исламский вакф, 
его эволюция, управление и развитие -  Дамаск: Дар апь-фикр. 2000. -  С.22.; Нофапь ИГ. 
Курс мусульманского права: Пер. с фр. -  СПб.: Изд. воен.-учеб. ком. Главн. Ш таба 1886. -
C.159.; Аль-Азами Х.А. Нормы вакфа. -  Багдад: Аль-Этимад, 1948-1949. -  С. 9,38.; Иракский 
симпозиум по вопросам института вакфз в арабо-исламском мире: Сб. докл. -  Багдад. Араб
ский научно-исследовательский институт, 1983. -  С. 65, 115-116, 203.; Аз-Зарка М.А Нормы 
вакфа -  Амман: Дар Аммар, 1998. -  С. 11-12.; Аш-Шайбани АА. Вакуфные нормы /Под ред 
М.А. Шахиина -  Бейрут Дар аль-кутуб аль-ильмия, 1999. -  С. 8-9.; Аль-Касими М.А. Вакф: 
Сб. докл. X исламского симпозиума в Индии. -  Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ильмия, 2001. -  С. 
107.; Аль-Маргинани А. Аль-Хндая: Комментарии мусульманского права /Пер. с англ. под 
ред Н И. Гродекова -  Ташкент: Типо-Литография С.И. Лахтива, 1893. Т. 2. -  С. 138.; Мулла- 
хесру М.Ф. Дурар аль-хуккам фи шарх гурар аль-ахкам. тип. Аль-Исламия, 1914. Т. 1. -  С. 795.
3 Кахаф М. Указ. соч. -  С. 22-23.



корнях вакфа. Т.е. возникновение вакфа не является эволюцией похо
жих примеров пожертвований, которые происходили до ислама, по
скольку ранее были лишь факты благотворительности, без четкого 
определения порядка учреждения. Лишь в период становления ислама 
были определены понятие, цель учреждения такого рода пожертвова
ния (вакф), контроль над ним, а также было основано вакуфное зако
нодательство. Вакф был выделен в отдельную отрасль права, которой 
не было до тех пор.

Второй параграф -  «Вакф: понятия и эволюция». В данном па
раграфе автор представил и прокомментировал множество вариантов 
определений института вакфа данных влиятельными мусульманскими 
учеными, рассмотрел право собственности на вакуфное имущество и 
предмет вакфа, а также автор высказал свою точку зрения по данному 
вопросу и сформулировал свое определение вакфа.

Вакф (мн. ч. аукаф : синоним хабе, мн. ч. ахбас) в переводе с араб
ского означает -  останавливать, приостанавливать, задерживать, удер
живать, арестовывать1. Вакф — термин мусульманского права, озна
чающий -  неотчуждаемое имущество, предназначенное для . опреде
ленных (благотворительных) целей, право собственности на которое 
по волеизъявлению учредителя вакфа «вакиф» ограничено пользова
нием всем или частью дохода или продукта2. Также вакф можно по
нять как запрет на продажу, дарение, завещание или запрет на распо
ряжение всяким имуществом, которое учреждено в качестве пожерт
вования3, так чтобы его субстанция была в разряде вечности и явля
лось собственностью Бога , а польза от этого имущества шла на благо
творительные цели, которые определяет учредитель пожертвования5.

Рассмотрев мнения мусульманских ученых относительно права 
собственности на имущество вакфа, автор пришел к выводу, что все 
они придерживаются того, что вакиф (учредитель вакфа), теряет право 
собственности на имущество учреждаемое в качестве вакфа, если оно 
является мечетью или кладбищем и поскольку они учреждаются толь
ко на бессрочное время, т.е. имущество вакфа как бы переходит в соб

1 См.: Аль-Васит (Арабский толковый словарь). -  Каир: Дар аль-маареф, 1960. Т.1. -  С. 152.; 
Аль-Васит (Арабский толковый словарь). -  Каир: Дар аль-маареф, 1972. Т.2. -  С. 503-504.; 
Кахаф М. Указ. соч. -  С. 58.; Аль-Хен М. Аль-Фикх аль-манхаджи. -  Дамаск: Дар аль- 
илум аль-инсания, 1987. Т. 2. -С . 9.
2 Ислам: Энциклопедический словарь. -  М.: Наука 1991. -  С. 45.
3 См.: Кахаф М. Указ. соч. -  С. 58.
4 См.: Аль-Манави М.А Ат-Таукиф ала мухимат ат-тариф. -  Каир: Алам аль-кутуб, 1990. -  С. 
247.
5 Аль-Маргинани А  Указ. соч. -  С. 137.; Также см.: Апь-Касими М.А Указ. соч. -  С. 43.; Абу 
Захра М. Указ. соч. -  С. 46-47.; Аз-Зарка М.А Указ. соч. -  С. 22-24.; Кахаф М. Указ. соч. -  С. 
57.; Убайд-Алла бен Массуд. Мухтасар аль-вукаия фи маса’ал аль-хидая. -  Казань; Тип. Аль- 
Хазана. 1910.-С . 138.; МуллахесруМ.Ф. Указ. соч. Т.1. -  С. 795.

ственность Бога. Однако их мнения расходятся относительно других 
видов имущества, поэтому, автор высказал свою точку зрения по дан
ному вопросу. Так, по мнению автора, право собственности сохраняет
ся на имущество, учрежденное в вакф, если вакф учрежден на опреде
ленное время (срочный вакф), но учредитель вакфа не имеет права 
распоряжаться этим имуществом, т. е. продать его, дарить, заложить и 
т.п., пока оно является вакфом, но он может его завещать; завещанное 
имущество переходит в собственность наследника только после окон
чания срока вакфа. Право собственности теряется или, как принято 
говорить, переходит в собственность Бога, если вакф учрежден на не
определенное время (бессрочный вакф), так как не целесообразно со
хранять право собственности на имущество которым нельзя распоря
жаться и оно не переходит в собственность другого лица и не может 
быть наследовано или завещано.

Что касается предмета вакфа, то им может быть только безусловная 
собственность учредителя, приносящая пользу. Большинство мусуль
манских ученных считают, что предметом вакфа «маукуф» должна 
быть реальная вещь, все то, что вследствие употребления не уничто
жается и не уменьшается значительно в ценности, это преимуществен
но «недвижимое имущество». Проанализировав в процессе исследова
ния мнения мусульманских школ права и государственные законы, 
касающиеся тех объектов и предметов, которые возможно учреждать в 
качестве вакфа, автор пришел к выводу, что практически все мусуль
манские школы права и ученые, а также все законы придерживаются 
того, что для учреждения недвижимого имущества в вакф нет никаких 
ограничений, также они согласны с тем, что вакфы, которые являются 
мечетями или кладбищами, должны быть разделены, если они являют
ся общей собственностью нескольких лиц. Разногласия очевидны 
только в случае учреждения в вакф движимого имущества. Мнение 
автора по вопросу предмета вакфа полностью совпадает с мнением 
шафи’итской школы права. Их мнение заключается в том, что они до
пускают учреждение движимого имущества в вакф, т.е. практически 
все то из чего можно извлекать пользу (кроме запрещенных шариатом 
вещей). Взгляды шафи’итов удовлетворяют потребностям современ
ной жизни общества, поскольку, в настоящее время появилось множе
ство объектов, которые возможно учреждать в качестве вакфа и тем 
самым, получать от этого большую выгоду для общества в целом и 
отдельных лиц в частности.

Вторая глава - «Правовое содержание института вакфа и его 
структура» - состоит из трех параграфов.

Первый параграф -  «Учреждение вакфа и его виды». Процесс 
учреждения вакфа имеет свои характерные черты и особенности. Ав



тором были выделены и прокомментированы основные положения, 
необходимые для учреждения вакфа, а также способы учреждения и 
виды вакфов. Акт учреждения вакфа совершается добровольным заяв
лением учредителя (в^кифа) по его инициативе, и не требует согласия 
ни с какой-либо сторрны. Учреждение вакфа может быть совершено 
путем произнесения соответствующей формулы «Сига», она бывает 
двух видов: во-первых — прямая, в которой используются такие слова, 
как вакф или хабе. Во-вторых -  косвенная, для этого учредитель дол
жен произнести слова, в которых содержатся и понятие и смысл вакфа, 
такие как «саб-балту» -  жертвую на Божий путь, «аб-бадту» -  назна
чаю как вечную милостыню.

Вакф, согласно мусульманскому праву, по своей характеристике 
разделяется на три вида в зависимости от цели, времени и способа ис
пользования вакуфного имущества: 1) В зависимости от цели: благо
творительный вакф «вакф хайри или вакф амм (общественный)»; се
мейный или потомственный вакф «вакф ахли, вакф дурри или вакф 
хасс»; смешанный вакф. 2) В зависимости от времени: бессрочный 
вакф; срочный вакф. 3) В зависимости от способа использования ва
куфного имущества: прямой вакф; инвестиционный вакф.

Автором был рассмотрен и прокомментирован процесс назначения 
бенефициариев, и мнения мусульманских школ права по этому вопро
су. По мнению мусульманского ученого Мухаммеда Гамара Ад- 
Дарбанджави, смыслом вакфа является благотворительность, которая 
направлена на то, чтобы лицо, учредившее вакф, завоевало любовь 
людей на земле и Божью награду в ином мире1. Мустафа Аз-Зарка и 
Хусейн Аль-Азами, излагающие точку зрения ханафитской школы 
права, считают что, для действительности определения лиц или объек
тов, получающих выгоды от вакфа (бенефициарии), целью их назначе
ния, должно быть приближение к Богу, и с этим согласны ханбалиты, а 
также шииты. Торнау Н.Е. пишет, что от бенефициария требуется, 
«чтобы это лицо действительно существовало и могло быть указано, 
чтобы оно было ясно обозначено, чтобы оно было свободного состоя
ния и имело право владеть имуществом, поэтому недействительно уч
реждение вакфа в пользу невольника»2. Бенефициарии, на взгляд му
сульманского права, разделены на два типа: во-первых -  определенные
-  когда получателем выгоды от вакфа является один человек или не
сколько, и они определены поименно или по поколениям. Во-вторых -

1 Аль-Касими М.А. Указ. соч. -  С.228.
2 Торнау Н.Е. Изложение начал мусульманского законоведения. -  СПб. : Тип. 2 Отд. 
собств. е й в. Канцелярии, 1850. -  С. 311-312.

неопределенные -  когда получатели выгоды от вакфа, не определены
поименно, например бедные.

Также в этом параграфе автором было рассмотрено множество 
спорных вопросов, таких как: согласие бенефициариев на учреждение 
вакфов в их пользу, обязательность или необязательность передачи 
имущества вакфа мутавалли1 после учреждения вакфа, учреждение 
вакфа в пользу самого учредителя (вакифа). На данные вопросы авто
ром были даны свои комментарии, мнения и предложения.

Второй параграф -  «Основополагающие принципы вакфа и их 
эволюция». В этом параграфе автор рассмотрел два вопроса. Во- 
первых -  принцип бессрочности. Обычно вакф учреждается на срочное 
или бессрочное время, но, по мнению многих мусульманских ученых, 
главной особенностью вакфа, отличающей его от других видов по
жертвований, является бессрочность, как одно из условий действи
тельности учреждения вакфа. Этот вопрос вызывает спор между му
сульманскими учеными, некоторые из которых считают, что бессроч
ность вакфа является обязательным для его действительности, другие 
считают, что все зависит от вакифа, только он может определить ха
рактер вакфа, и в этом никто не может его ограничить. Автор по дан
ному вопросу сформулировал свое мнение, он считает, что условие 
бессрочности не является обязательным для учреждения вакфа, кроме, 
безусловно, двух видов вакфов -  мечетей и кладбищ, они должны уч
реждаться только на бессрочной основе. Все остальные вакфы могут 
быть учреждены на срочное и бессрочное время. По мнению автора не 
столь значительно, на какой срок учреждается вакф, важнее всего, 
чтобы он приносил пользу бедным, нуждающимся и служил другим 
целям, для которых был учрежден. Автор также считает, что соблюде
ние правила об учреждении вакфа на бессрочное время, является уста
релым, поскольку это ограничивает возможности учредителей. В наше 
время появилось множество вещей которые возможно учреждать в 
качестве вакфа, и по своей характеристике,.свойствам они могут быть 
учреждены только на срочное время.

Во-вторых, был рассмотрен вопрос обмена вакфа. Обмен вакфа яв
ляется правовым инструментом, используется вакифом, мутавалли или 
же надзирающим судьей для выхода существующего вакфа из матери
ального кризиса, хотя известно, что имущество, являющееся вакфом, 
не может быть предметом какой бы то ни было сделки, т.е. продажи, 
распоряжения, заклада, дарения, наложения ареста и т.д. Тем не менее, 
существует одно исключение из общего правила неотчуждаемости

' Мутавалли -  управляющий делами вакфа, назначается на эту должность вакифом или дру
гими лицами на основании вакуфного акта.



вакфа. Вакуфное имущество может быть обменено на эквивалентное 
имущество, или оно может быть даже продано, но с условием прину
дительной реинвестиции цены в другое имущество, если условие, 
дающее право обмена или продажи, было предусмотрено учредителем 
(вакифом) изначально, при учреждении вакфа, и было занесено в ва- 
куфный акт. Поводом для обмена или продажи, при отсутствии резер
вирования такого права, также может быть случай, когда вакуфное 
имущество при запрете его продажи может понести повреждение, со
всем уничтожиться или перестать давать доход (вакуфное имущество 
по общему правилу должно быть доходным1). В таких случаях судья 
должен дать разрешение для обмена или же продажи вакфа. Право 
обмена применяется очень строго, а вакуфное имущество не может 
быть обменено на другое, просто потому, что приобретенное имуще
ство в результате этого будет более доходным и выгодным, чем пер
вое. Приобретенное новое имущество становится предметом вакфа на 
таких же условиях, как и изначальный вакф2. По данному вопросу су
ществуют другие взгляды и мнения мусульманских ученых, которые 
изложил автор, также он дал свои комментарии и выразил свое мнение 
в этой области.

Третий параграф -  «Назначение мутавалли, его права и обя
занности». В этом параграфе автор рассмотрел процесс назначения 
мутавалли, условия его назначения, обязанности и отчетность мута
валли, а также порядок смещения его с должности.

История назначения мутавалли для управления делами вакфа, по 
мнению автора, началась с появления первых мусульманских вакфов, а 
именно, с того вакфа который учредил Омар бен Аль-Хаттаб. Первые 
вакфы управлялись только самими учредителями (вакифами) или теми 
лицами, которые ими назначались и определялись на основании ва- 
куфного акта. Однако в эпоху Омеййадов, было впервые создано 
управление, занимающееся надзором и управлением вакфами. Назна
чение мутавалли является неотъемлемой частью института вакфа, так 
как именно на мутавалли лежит весь процесс управления вакфом, его 
финансы и развитие, поэтому, судьба вакфа в большой степени зави
сит от избранного мутавалли. Предоставление права управления вак
фом вызывает спор между мусульманскими школами права и учены
ми. Автор по данному вопросу высказывает свое мнение, а также вно
сит свои предложения.

1 Фиолетов И. Вакуфное право в среднеазиатских республиках //Советское право, 1926. № 
2/20.-С . 85.
2 См. Цмай В.В. Указ. соч. -С . 167-168.

Что касается условия назначения мутавалли, то все мусульманские 
школы права находят, что мутавалли, назначаемый для управления 
делами вакфа со стороны вакифа или судьи, должен быть совершенно
летним, находиться в здравом уме и быть способным управлять дела
ми вакфа, в крайнем случае, он должен быть способным давать указа
ния по управлению вакфом1. Однако спор возникает по вопросу таких 
личностных качеств, как честность и справедливость мутавалли. Ха- 
нафиты, например, считают, что при назначении мутавалли, приоритет 
должен отдаваться честному и справедливому человеку, но, по их 
мнению, честность и справедливость -  это не условие для правильного 
назначения мутавалли. Ханафиты сравнивают это с назначением су
дьи, который может быть и не справедлив, но это не дает право сни
мать его с должности2. У шафи’итов мнение другое, они полагают, что 
честность и справедливость мутавалли является условием для его на
значения. Автор, в частности, согласен с мнением ханафитов, что на
значение мутавалли похоже на назначение судьи. В то же время, он 
считает, что если мутавалли до его назначения был известен как нече
стный и несправедливый человек, а также если он в связи с этим был 
осужден или привлекался к уголовной или административной ответст
венности, то его назначение должно считаться недействительным.

В обязанности мутавалли входит все, что касается вопросов управ
ления вакфа, ремонта, строительства, аренды, сбора арендной платы и 
доходов, сохранения капитала и имущества вакфа, разделения доходов 
между бенефициариями, выплаты заработной платы работникам вак
фа, представления вакфа, его интересов перед государством и различ
ными организациями. Вследствие рассмотрения вопроса обязанностей 
и отчетности мутавалли вытекает множество спорных моментов, кото
рые рассмотрел автор и дал свои предложения и рекомендации.

Третья глава -  «Современное правовое регулирование вакуф
ных отношений» -  состоит из трех параграфов.

Первый параграф -  «Эволюция правовых норм, регулирующих 
институт вакфа, содержащихся в законодательстве Иорданского 
Хашимитского королевства (законодательствах мусульманских 
стран)». Автор в указанном параграфе рассмотрел и прокомментиро
вал нормы, регулирующие вакуфные отношения в Иордании, которые 
отражают точку зрения ханафитской школы права, они закреплены в 
Гражданском кодексе. Автором также был проведен сравнительный

' Аль-Азами Х.А. Указ. соч.-С . 152-153.; Цветков П. Исламизм. -  Асхабад, 1913. Т. З .-С . 
494.
2 Абу Захра М. Указ. соч. -  С. 354-355.



анализ с другими законодательствами арабских стран -  Египта, Сирии, 
Объеденных Арабских Эмиратов и Йемена. Гражданский кодекс Иор
дании № 43 от 1976 г. уделяет большое внимание вакуфным вопросам. 
В кодексе содержится 49 статей, в которых дано определение вакфа, 
перечислены виды вакфов, обозначены условия учредителя (вакифа), а 
также условия аренды вакуфной недвижимости и указаны разновидно
сти аренды вакфа.

В Иордании изменения в области вакуфного права не принимались, 
оно продолжает применятся в соответствии с принципами шариатско
го права. Однако, недовольство бессрочным характером вакфа привело 
некоторые мусульманские страны к внесению дополнений в законы о 
вакфах, тем самым упразднив некоторые его неудовлетворительные 
особенности. Например, в Сирийском Гражданском кодексе отмечено, 
что вакф учреждается только в пользу благотворительных целей1. Хотя 
семейный вакф в Сирии существовал до принятия указа № 16 от 16 
мая 1949 г., который запретил его учреждение, и все семейные вакфы, 
учрежденные до принятия данного указа, были отменены2. В Египте 
семейный вакф был отменен на основании закона № 180 от 1952 г.3, а в 
Марокко семейные вакфы были отменены с 8 октября 1977 года. На 
взгляд марокканских законодателей причинами тому послужило то, 
что доход от них был ничтожен по сравнению с благотворительными 
вакфами, и многие из них, к тому времени, пришли в негодность, и 
нерентабельно было содержать целое управление по их обслужива
нию4.

Автор в этом параграфе также рассмотрел вопросы аренды вакфов 
и их разновидности, изложенных в Гражданском кодексе Иордании. В 
кодексе закреплены три вида аренды вакуфной недвижимости -  хекр, 
аджаратайн (двойная аренда) и хелю. Данные виды аренды играют 
большую роль в развитии вакфов и в продолжительности их существо
вания.

Второй параграф -  «История становления и развития управле
ния делами вакфов». В этом параграфе автор рассмотрел все предпо
сылки, которые привели к созданию Министерства вакфов в Иордании
— первое управление, которое занималось делами вакфов на террито
рии нынешней Иордании, находилось в Иерусалиме. Оно было созда
но во времена Османской империи в 1845 году и называлось «Управ

1 Гражданский кодекс Сирии. -  Дамаск, № 84 от 1949. -  Ст. 1003.
2 Цмай В.В. Указ. соч. -  С. 181.; Аль-Кабиси М.У. Нормы вакфа в мусульманском ша
риате. -  Багдад: Аль-Иршад, 1977. Т. 1. -  С. 47.
3 Абу Захра М. Указ. соч. -  С. 42.; Ал-Кабиси М.У. Указ. соч. Т. 1. -  С. 48.
4 См.: Махди М.А. Институт вакфа в современный практике. -  Джада, 2003. -  С. 25.; 
Иракский симпозиум по вопросам института вакфа в арабо-исламском мире. -  С. 243.

ление делами Иерусалимских вакфов». Данное управление занималось 
сохранением вакуфной собственности, в том числе тех вакфов, кото
рые были созданы Мамлюкскими правителями и первыми Османски
ми султанами. Управление следило за ремонтом этих вакфов, а так же 
за очередностью и именами бенефициариев1. После того как 
25.05.1946 г. Иордания обрела независимость была принята Кбнститу- 
ция Иордании 12.06.1946 г. На основании указанной Конституции был 
принят Закон «О мусульманских вакфах» № 25 от 1946 г. Министерст
во вакфов было сформировано и названо «Министерством вакфов и 
дел мусульманских святынь» на основании закона № 4 от 16.01.1968 г.

В других мусульманских странах история становления органов 
управления вакфом, также прошла долгий и тернистый путь, в том 
числе претерпела ряд изменений. В силу исторических событий того 
времени, связанных с переходом территорий мусульманских стран из 
одних рук в другие, а так же мировых войн, переделом сфер политиче
ского и идеологического влияния, вакуфные нормы, в свою очередь, 
также столкнулись с рядом изменений, что в итоге, сыграло свою роль 
в дальнейшем формировании вакуфного законодательства.

Автор также рассмотрел структуру Министерства вакфов и дел му
сульманских святынь в Королевстве Иордании, которая была преду
смотрена законом № 16 от 1997 г.2, изданным в соответствии со стать
ей 120 Конституции Иордании. Данный закон называется -  «Порядок 
управления Министерством вакфов и делами мусульманских свя
тынь». Министерство вакфов и дел мусульманских святынь возглавля
ет Министр, который контролирует деятельность Министерства и реа
лизует его политику.

В этом параграфе автор дал анализ работы, выполненной Мини
стерством вакфов, и показал тенденцию роста возведенных объектов 
по статистическим данным за последние пятнадцать лет. Опираясь на 
эти данные, Министерство вакфов делает соответствующие выводы, 
которые в итоге, позволяют сформировать ту или иную политику, на
правленную на улучшение результатов работы. В современном мире 
это дает возможность сравнивать результаты работы управления вак
фов в разных мусульманских странах. Данные методы статистического 
учёта не использовались ранее.

Третий параграф -  «Правоприменительная практика по ин
ституту вакфа». В этом параграфе автор проводил несколько приме-

' Исламские архивы Иерусалима во времена Османов / Муса Сурур //Журнал Палестин
ские исследования. Т. 16, вып. 63, - С. 115
2 Аз-Зоуби Т.А. Сборник шариатских законов. -  Амман: Аль-Мактаба аль-ватания. 2000. -  С. 
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ров по вакуфным делам, которые были рассмотрены в Шариатских 
судах Иорданского Хашимитского Королевства.

Несмотря на то что, вакуфные нормы отражены в Иорданском 
Гражданском кодексе, дела касающееся вакфа подпадают под юрис
дикцию шариатских судов. Это отмечено в статье 105 Конституции 
Иордании, где сказано что: «только шариатские суды могут разрешать 
вопросы, связанные с учреждением благотворительных вакфов».

Количество дел рассматриваемых шариатскими судами по спорам, 
возникшим из вакуфных отношений ничтожно мало. Следствием этого 
является влияние Министерства вакфов, поскольку само Министерст
во вправе разрешить данные споры в досудебном порядке путем пере
говоров и убеждения. Данная тенденция происходит из-за того, что 
прекращение деятельности вакфов, противоречит политике Министер
ства, главной функцией которого является охрана и защита созданных 
вакфов.

Рассмотрев материалы судебной практики по институту вакфа, сле
дует отметить, что шариатские суды при разрешении дел этой катего
рии исходят из защиты прав и законных интересов не только самого 
института вакфа, но и стоят на защите прав граждан. Из приведенных 
примеров видно, что способы защиты и восстановления нарушенного 
права различны, избрание конкретного способа зависит от характера 
нарушенного права.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, фор
мулируются выводы и практические рекомендации.
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Цели исследования состоят в том, чтобы дать историко-правовой 
анализ института вакфа, осмыслить его функциональное назначение, 
рассмотреть процесс его формирования и определить детерминирую
щие факторы, влияющие на его состояние, исследовать современное 
законодательство, касающееся вакфа, и его дальнейшие перспективы.

Объект исследования составляют общественные отношения, скла
дывающиеся в сфере соблюдения и реализации правовых норм, регу
лирующих вакуфные отношения, а также общественные отношения, 
связанные со спецификой деятельности в указанной сфере мини
стерств вакфов мусульманских стран с учетом их места и роли в госу
дарственном механизме и особенностей осуществляемой ими деятель
ности. А его предметом является процесс формирования и развития 
правового института вакф, его основные закономерности; историче
ская ретроспектива; соответствующие историко-правовые модели; со
временное состояние, динамика и основные тенденции развития, а 
также степень научных разработок в этой области.

Полученные в процессе исследования результаты и основанные на 
них теоретические положения и выводы вносят вклад в развитие со
временной науки об институте вакфа, в частности углубляют пред
ставления об особенностях его учреждения.

Материалы диссертации могут быть использованы при изучении и 
исследовании истории вакфа, также они могут быть использованы как 
пособие для разработки вакуфных законопроектов в мусульманских 
странах и законов, касающихся благотворительности вообще.


