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Резюме: В статье рассматривается история формирования и трансформации системы ша-
риатских судов в Израиле. Воссозданная по османскому образцу, она постепенно стала 
включать многие элементы современной судебной системы страны и использовать в сво-
ей практике не только мусульманское право, но и израильское законодательство. Долгое 
время наиболее острой проблемой оставался порядок назначения мусульманских судей – 
кади, которая в итоге была решена путем создания специального Комитета, включающего 
как официальных мусульманских юристов, так и израильских министров-немусульман. 
Особое внимание в работе также уделяется анализу функционирования шариатского суда 
в Западном Иерусалиме, который, имея официальный статус израильского судебного уч-
реждения, рассматривает дела не только граждан страны, но и тех палестинцев, которые 
проживают в городе без гражданства.
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Abstract: The article examines the history of formation and transformation of the system 
of Sharia Courts in Israel. Recreated according to the Ottoman model, it gradually began to 
include many elements of the country’s modern judicial system and to use in its practice not only 
Muslim law, but also Israeli law. For a long time, the most acute problem was the procedure for 
appointing Muslim judges known as qadi, which was eventually resolved through the creation of 
a special Committee, which would include both offi  cial Muslim lawyers and Israeli non-Muslim 
ministers. Particular attention is also paid to the analysis of the functioning of the Sharia Court 
in West Jerusalem, which, having the offi  cial status of an Israeli judicial institution, hears cases 
not only of citizens of the country, but also of those Palestinians who live in a stateless city.
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Введение

Шариатские суды в Израиле представляют собой уникальный пример 
функционирования официального исламского религиозного правового ин-
ститута под надзором немусульманских властей. Необходимость создания 
данного органа была вызвана наличием мусульман арабов, которые не поки-
нули свои дома после 1948 г. Их брачные и семейные дела не могли решаться 
на основе израильского или иудейского права, поэтому для удовлетворения 
потребностей этого меньшинства правительством страны было принято ре-
шение о создании специального органа. Это также позволило властям контр-
олировать настроения в мусульманской среде, что было особенно важно в 
периоды арабо-израильских войн, Исламской революции в Иране и всплеска 
палестинского национализма в израильской среде после подписания согла-
шений в Осло. 
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Наиболее сложным вопросом в первое десятилетие после создания го-
сударства Израиль оставалось назначение судьи в шариатском суде – кади, 
поскольку с точки зрения классического мусульманского права немусульмане 
сделать этого не могли. На практике в первые годы министерство по делам 
религий решало этот вопрос самостоятельно, не советуясь со старейшинами 
мусульманской общины. Со временем было принято решение о создании спе-
циального комитета для назначения кади, куда привлекли мусульман, но их 
присутствие долгое время оставалось формальным.

Несмотря на свою самобытность и сохранение османской основы 
делопроизводства, шариатские суды в Израиле были вынуждены адапти-
роваться к новым реалиям. Так, трансформировался их подход к ранним 
бракам, многоженству, разводам, опекунству, наследованию имущества. 
В начале XXI в. стало очевидным, что шариатские суды стали прибегать к 
израильскому законодательству при вынесении решений не только в связи 
с навязыванием этого со стороны официальных властей, но и по причине 
устаревания османских законов, которые не могли дать ответа на совре-
менные вопросы. Особый интерес представляет шариатский суд в Западном 
Иерусалиме, который нацелен на удовлетворение потребностей не только 
мусульман с израильском гражданском, но и палестинцев, получивших ста-
тусы резидентов. 

В целом шариатские суды в Израиле стали неотъемлемой частью его су-
дебной системы, которые к настоящему времени представляют собой удиви-
тельный гибрид, впитавший устои османского законодательства и израиль-
ского права и сохранивший систему связей «патрон-клиент».

Формирование шариатских судов в Израиле

Современная израильская правовая система частично унаследовала 
структуру, заложенную в период Османской империи. В частности, это каса-
ется «личного статуса»1, который изначально подразумевал распространение 
шариатского права только на мусульман, в то время как меньшинства (хри-
стиане, евреи, друзы и другие) пользовались культурной и религиозной ав-
тономией. Во второй половине XIX в. в Османской империи началась волна 
реформ, которая затронула и судебную сферу. Тогда полномочия шариатских 

1  Вопрос о «личном статусе» касается семейных отношений (браков, разводов, опекунства, 
алиментов, наследства и т.д.).
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судов в уголовной и гражданской областях сократились. Незадолго до оконча-
ния Первой мировой войны в 1917 г. был опубликован Указ о семейном пра-
ве, составленный на базе нескольких правовых школ и характеризовавшийся 
своим модернистским подходом, поскольку он касался не только мусульман, 
но и немусульман. Однако власти быстро отменили Указ в связи с жесткой 
оппозицией мусульманских консервативных кругов, а также старейшин не-
мусульманских общин [1, p. 184]. Так, была предпринята попытка отменить 
«личный статус» и ввести единый судебный закон, касающийся семейных во-
просов, на всей территории империи. В период британского протектората на 
территории Палестины Указ о семейном праве (1917 г.) был внедрен только 
в мусульманской среде, в то время как меньшинства сохранили автономию. 
В результате шариатские суды оставили османское законодательство и стали 
использовать положения Указа о семейном праве 1917 г., а в делопроизвод-
стве они по-прежнему опирались на ханафитский мазхаб [2, p. 86].

После создания Государства Израиль новые власти решили сохранить 
«личный статус» [3, c. 15] в законодательной сфере, благодаря чему инсти-
туциональная и процессуальная системы, а также структура религиозных 
судов не изменились. Но после 1948 г. шариатские суды де-факто оказа-
лись уничтожены, а многие мусульманские юристы и кади мигрировали за 
рубеж [4, p. 15–16]. Первые несколько месяцев руководство страны еще 
не планировало восстанавливать исламскую судебную систему, посколь-
ку в стране осталось не более 150 тыс. мусульман. В 1948 г. было создано 
министерство по делам национальных меньшинств во главе с политиком 
Бехором-Шаломом Шитритом2, который был единственным представи-
телем сефардской общины в правительстве. Задача института состояла в 
удовлетворении потребностей меньшинств, защите их прав и укреплении 
духа равенства, как это было прописано в Декларации независимости [5]. 
В скором времени разгорелись дебаты относительно будущего мусульман-
ских вакфов3. Шитрит настаивал на политике, нацеленной на защиту прав 
меньшинств и автономии общины, предлагая формирование отдельной му-
сульманской коммуны. Министр по делам религий Хаим Хиршберг4 высту-

2  Бехор-Шалом Шитрит (1895-1967) – израильский политик сефардского происхождения, 
занимал посты министра по делам меньшинств и министра полиции.

3  Вакф – в мусульманском праве движимое или недвижимое имущество, переданное на 
религиозные или благотворительные цели.

4  Хаим Хиршберг (1903-1976) – раввин, ученый, первый министр по делам религий.
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пил за сохранение доходов мусульман от вакфов, но без автономии общины 
[6, p. 93–98]. 

Пока Шитрит стоял во главе министерства, он рассматривал три вари-
анта разрешения вопроса о назначении кади: 1) возрождение органа, подоб-
ного Верховному мусульманскому совету; 2) предоставление министру по 
делам религий полномочий на назначение кади; 3) расширение прав мусуль-
ман в Израиле и предоставление им возможности избирать своего кади. По-
скольку Шитрит был готов прибегнуть к третьему варианту, это повлекло 
серьезные возражения высших израильских чиновников. Среди них был 
Наоми Соломон5 из министерства юстиции, отметивший, что британские 
власти с самого начала не изучали вопрос, как назначать кади. Он рекомен-
довал внести поправки в действующий закон о чрезвычайном положении, 
чтобы наделить власти полномочиями самим назначать кади. Это бросало 
тень на заявления об автономном положении мусульман. Согласно импера-
тивному праву, только Верховный мусульманский совет имел полномочия 
назначать мусульманских судей. Поскольку этот институт прекратил свое 
существование, то ни один конкретный орган в Израиле не имел юридиче-
ского права выполнять эту функцию, поэтому данная проблема оказалась 
в центре дискуссий в последующие годы. Шитрит сомневался в лояльности 
местных арабов и настаивал на их интеграции, что привело к его столкно-
вению с военной администрацией, которой руководил первый премьер-ми-
нистр Давид Бен-Гурион6. Он наложил право вето на создание арабского 
консультативного совета и ликвидировал в июле 1949 г. Министерство по 
делам меньшинств [7, c. 100]. Вместо него появилась должность советни-
ка премьер-министра по арабским делам. Министерство по делам религий 
получило власть над всеми делами мусульманских общин, за исключением 
религиозного образования, ответственность за которое была возложена на 
Министерство образования.

Уже в 1948 г. Хиршберг самостоятельно назначил первого кади в Акко – 
Мусу ат-Табари7, который во времена британского мандата был кадием в Тве-
рии. Тогда же появился шариатский суд в Назарете, а в 1950 г. данный орган 

5  Наоми Соломон (конец XIX – вторая пол. XX в.) – израильский чиновник, юрист.
6  Давид Бен Гурион (1986-1973) – первый премьер-министр Израиля, один из крупнейших 

деятелей сионизма.
7  Муса ат-Табари (конец XIX – вторая пол. ХХ в.) – мусульманский богослов и кади в Палестине 

и Израиле.



564                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(3)

был открыт в Яффо и Тайбе. Заработную плату кади получали от министер-
ства по делам религий. В обязанности официальных мусульманских судей 
входило делопроизводство шариатских судов и разрешение споров по делам 
вакфов. 

Однако мусульманские сообщества этих городов просили назначить на 
эти должности своих выдвиженцев. Так, например, они выдвигали Тахира 
Хамада из Лода на место кади, поскольку ранее он входил в состав Верховно-
го мусульманского совета в Яффо. Кроме того, еще во времена британского 
мандата муфтий Иерусалима Мухаммед Амин аль-Хуссейни8 издал фетву, в 
которой говорилось, что мусульманину не разрешается принимать назначе-
ние кади от немусульманской власти. Тем не менее британские власти проиг-
норировали ее. В 1948 г. ат-Табари напомнил о фетве, но Хиршберг не принял 
ее во внимание. 

Впоследствии Джош Палмон9, советник премьер-министра по араб-
ским делам, неоднократно обращался в Министерство по делам религий и 
указывал, что оно назначает неквалифицированных кади. В свою очередь 
Хиршберг защищал четырех действующих кади, назначенных им и лояльных 
Израилю, утверждая, что все они имели достаточную квалификацию, под-
держку общины и одобрение со стороны властей. Система Министерства по 
делам религии по назначению кади была довольно простой: правительство 
ссылалось на пункт 9 Чрезвычайного положения 1948 г., который давал пра-
во любому министру правительства вносить изменения в Чрезвычайное по-
ложение, если он сочтет это целесообразным для обеспечения безопасности 
общества и государства. Вопрос о положении меньшинств также регулиро-
вался этим закон. В 1950 г. вышел законопроект, который предоставлял ми-
нистру по делам религий полноту власти над шариатскими судами, но мини-
стерство по делам религий и министерство юстиции решили приостановить 
его действие в отношении назначения кади в связи с щекотливостью данного 
вопроса [8, p. 245–247]. 

В 1951 г. Пальмон одобрил сохранение статус-кво шариатских судов, 
но уже в конце 1952 г. он был против каких-либо мер, способных привести к 
появлению Верховного мусульманского совета или иного автономного орга-

8  Мухаммед Амин аль-Хуссейни (1895–1974) – муфтий Иерусалима и лидер арабских 
националистов в Палестине.

9  Джож Палмон (1913–1994) – израильский политик, советник Давида Бен Гуриона.
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на мусульман. Также он хотел создать единую систему гражданских, админи-
стративных и уголовных наказаний, которая бы применялась в израильских 
и шариатских судах. В результате Пальмон выступил за передачу полномочий 
по назначению кади от министра по делам религий министру юстиции. Согла-
сно его предложениям, все назначения теперь должны были основываться на 
двух ключевых положениях: квалификации в области мусульманского права 
и преданности Израилю. Данный законопроект был представлен им как все-
объемлющий Закон о судьях. В ответ на его идею Хиршберг подготовил про-
ект закона, по которому назначение кади отводилось министру по делам ре-
лигий, но он предлагал расширить права мусульманской общины и учитывать 
ее рекомендации при выборе своего судьи. В 1953 г. Пальмон стал отходить 
от своих идей о жестком государственном влиянии на мусульманскую общи-
ну для противодействия коммунистической и националистической волне со 
стороны арабской христианской общины. Однако довольно быстро он стол-
кнулся с арабским национализмом и выступил за переход шариатских судов 
под руководство министерства по делам религий. Помимо этого, шариатская 
судебная система практически не имела никакой силы, поскольку многие му-
сульмане стали обращаться в гражданские суды. Например, если женщина по-
сле развода обращалась в гражданский суд по вопросу об опекунстве ребенка, 
то она выигрывала дело. Попытки оспорить это в шариатских судах призна-
вались на практике недействительными. 

Вскоре Пальмон решил подготовить новый законопроект и предложил 
уполномочить министерство по делам религий консультироваться с мусуль-
манской общиной и создать отдельный комитет, который стал бы рассма-
тривать назначение кади. Предполагалось, что этим займется апелляцион-
ный суд, состоящий из двух основных судей, а третий судья вызывался бы 
для урегулирования разногласий. Только председатель апелляционного суда 
получил бы постоянную должность, в то время как двое других кади посто-
янно бы менялись. Кнессет рассмотрел Закон о Кади 8 декабря 1953 г., но 
окончательно утвердил его только в 1961 г. [9]. Согласно нему, все кади на-
значались президентом по предложению комитета от министерства по делам 
религий, состоящего из 9 членов: два кади, министр по делам религий, дру-
гой представитель правительства, три депутата Кнессета (два мусульманина), 
два адвоката-мусульманина. На практике мнение мусульман практически не 
учитывалось, однако израильские кади с 1950-х гг. стали новыми лидерами 
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мусульманской общины. Таким образом, созданный комитет стал наиболее 
оптимальным решением в вопросе назначения кади немусульманскими вла-
стями, что также позволило властям сохранить контроль над мусульманской 
общиной.

Адаптация шариатских судов к израильскому законодательству

Роль кади ат-Табари постепенно росла благодаря доверию со стороны 
мусульман. В июне 1950 г. он потребовал, чтобы государство разрешило ли-
дерам мусульманской общины написать исламскую конституцию, которая 
включала бы положения израильских законов, что было серьезным вызовом 
для правительства. Израиль ответил небольшими уступками. Пальмон пред-
ложил создание местных мусульманских комитетов, выполняющих функции 
связи между местными жителями и Министерством по делам религий. Одна-
ко на практике они обладали только консультативной ролью и, как правило, 
занимались поддержкой социального обеспечения, проводили образователь-
ные курсы по религии. В 1953 г. мусульманские комитеты были открыты в 
Яффо и Хайфе, а в 1960 г. – в Лоде и Акко. Кроме того, Израиль разрешил об-
щественные форумы кадиев: конференции, на которых можно было обсудить 
проблемы, связанные с системой шариата [10, p. 245–257]. 7-8 августа 1950 г. 
министерство по делам религий созвало первую израильскую конференцию 
мусульманских судей в Иерусалиме. Основная дискуссия была посвящена 
тому, как согласовать израильские законы с шариатом по такому вопросу, 
как минимальный возраст для вступления в брак. Конференция решила, что 
брак с несовершеннолетним (-ей) не может быть аннулирован в соответствии 
с предписаниями шариата, однако санкции могут быть наложены на наруши-
теля. Этот прецедент ознаменовал первое применение уголовных санкций 
Израиля для поощрения модернистских реформ, при этом не ставил под сом-
нение шариат. 

В марте 1952 г. кади из Яффо совместно с двумя арабскими членами 
Кнессета организовал форум для обсуждения противоречий между принци-
пами шариата и недавним израильским законодательством, предоставляю-
щим женщинам и мужчинам равные права на наследство, согласно закону о 
равных правах от 1951 г. [11]. Чтобы успокоить мусульман, правительство 
сделало дополнение в пункт 7, в котором говорилось, что закон не будет при-
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меняться, если все стороны добровольно решат судиться в соответствии с по-
ложением о «личном статусе». 

Правительство продолжило проводить серию реформ, касающихся 
вопросов брака и развода. Во-первых, государство объявило полигамию 
вне закона и повысило минимальный возраст для вступления в брак до 17 
лет, а заключение брака с несовершеннолетним лицом стало уголовным 
преступлением и наказывалось лишением свободы до двух лет. Кади, опи-
раясь на ханафитский мазхаб, проигнорировали этот закон [12, p. 233], а 
бедуины из пустыни Негев нашли много способов обойти его. Их браки ста-
ли заключаться по взаимному согласию сторон, без волеизъявления офи-
циального регистратора суда [13, p. 117–120]. Что касается многоженства, 
то шариатский суд фактически дозволил это, так как при поступлении иско-
вых заявлений по данному вопросу отказывал удовлетворять требования 
истцов. На практике браки со второй, третьей или четвертой женой просто 
перестали регистрироваться, что привело к увеличению сожительства, а 
матерью всех детей по документам становилась первая жена [14, p. 31]. 
Израильские реформы в отношении развода вызвали массовые протесты в 
мусульманском сообществе. Согласно статье 181 Уголовного кодекса Изра-
иля, расторжение брака силой против воли жены и без решения религиоз-
ного суда расценивается как уголовное преступление, наказуемое лишени-
ем свободы на срок до пяти лет [15]. На практике кади предупреждали об 
этом мусульман, подающих на развод. В большинстве случаев женщины не 
знали о нововведениях в стране, а в суде подделывались их подписи. В этой 
связи обращения мусульманок в Верховный израильский суд с целью пере-
смотра дела были крайне редки. Как правило, Верховный суд признавал ре-
шение шариатского суда, но при этом выносил решение о сроке заключения 
мужчины на пять лет [16, p. 72]. В последние годы в подобных случаях на 
мусульман накладывают только штраф. Что касается дела об опекунстве, то 
по закону о равных правах в Израиле мужчина и женщина имеют одинако-
вые права на опеку над ребенком, однако согласно шариату женщина может 
получить опеку над ребенком, если не выходит замуж за другого мужчину 
и доказывает свое благосостояние. На практике же многое зависит от ре-
шений шариатского суда. Если мусульмане обращаются в Верховный суд 
после вынесения приговора в шариатском суде, то он старается признавать 
вынесенные решения. 
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После Исламской революции в Иране в 1979 г. и роста исламизма в 
мусульманском секторе был ужесточен надзор за мечетями и религиозным 
образованием, а имамы10 не раз смещались со своих должностей. Израиль ста-
рался назначать наиболее лояльных по отношению к государству кади, кото-
рые не поддерживали исламистские течения на Ближнем Востоке. За период с 
1948 г. по 1990 г. были назначены 14 кади, двое из них оказались сыновьями 
служащих Министерства по делам религий, семеро до назначений были чи-
новниками в Министерстве или имамами, двое проходили подготовку в изра-
ильской судебной системе. Из всех перечисленных только двое имели высшее 
образование, что давало многим основания обвинять государство в назначе-
нии неквалифицированных лиц. Кроме того, в 1987 г. для улучшения поло-
жения священнослужителей был подготовлен законопроект по увеличению 
финансирования арабского сектора. Поддерживая официальные религиоз-
ные организации, Израиль стремился предотвратить радикальный исламизм 
палестинских группировок в стране. 

В ответ на рост популярности исламистских движений в 1994 г. в Пале-
стине Израиль повысил статус шариатского апелляционного суда, который 
стал именоваться Верховным шариатским апелляционным судом. Его глава 
получил статус президента суда и полномочия по дисквалификации других 
кади. Европейская одежда многих служащих в судах была заменена на тради-
ционную арабскую. Апелляционный суд усилил надзор за шариатскими су-
дами, установил обязательную систему прецедентов и запретил применение 
основных законов Израиля в юрисдикции шариата. 

С 2001 г. шариатский суд в Израиле подчиняется министерству юсти-
ции, где был сформирован орган по управлению шариатскими судами [17]. 
При этом изменился состав комитета по назначению кади: в него входят 
министр юстиции, министр по делам религий, два депутата Кнессета, два 
представителя Ассоциации адвокатов, председатель шариатского суда и ди-
ректор шариатских судов [18]. Во многом данное решение было обуслов-
лено введением закона о семейных судах 14 ноября 2001 г. [19]. Гражда-
не страны получили возможность передавать свои дела в новые суды по 
семейным делам и обходить систему шариатских судов. Для того чтобы 
справиться с этим вызовом, апелляционный суд установил новые положе-
ния, на основе которых выносил решения. При вопросе об опеке ребенка 

10  Имам – духовное лицо, которое заведует мечетью.
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шариатский суд постановил, что все решения должны выноситься исходя 
из интересов ребенка, в то время как этот посыл не является основным в 
мусульманском праве. Суд снизил планку требований к доказательствам о 
необходимости развода для женщин. На практике это привело к внедре-
нию светских норм в шариатский суд. Эмансипированные законы Израиля 
также не обошли стороной саму шариатскую судебную систему: наиболее 
показательным стало назначение женщины Ханы Мансур Хатиб11 на дол-
жность кади в мае 2017 г. [20]. 

К настоящему времени подготовкой кади занимаются колледжи по 
изучению шариата, находящиеся в Хайфском округе – в Бака-аль-Гарбия и 
Умм-эль-Фахм, последний не признан официально государством [21, p. 249]. 
На 2019 г. в Израиле существуют 8 шариатских судов [22, p. 29] в арабских 
и арабо-еврейских городах, а также один апелляционный шариатский суд в 
Западном Иерусалиме, созданный в 1950 г. После вхождения в состав Мини-
стерства юстиции шариатские суды занимаются гражданскими и семейными 
вопросами мусульманских граждан, в частности, рассматривают бракораз-
водные дела, дела о содержании членов семьи, об опеке над детьми, установ-
лении отцовства, о насилии в семье, наследовании, финансовых отношениях 
между супругами и др. [23]. 

В целом на многие эмансипированные законы шариат смог найти от-
веты, однако эти положения крайне редко применялись во времена Осман-
ской империи и в период Британского протектората. Часть израильских зако-
нов была проигнорирована мусульманской общиной, а некоторые граждане 
арабского происхождения стали использовать светские израильские суды для 
того, чтобы решение было вынесено в пользу женщин. Так израильские ша-
риатские суды стали постепенно адаптироваться к новым реалиям, поскольку 
не желали потерять свою легитимность в глазах мусульман и войти в кон-
фликт с израильским законодательством. 

Шариатский суд в Западном Иерусалиме 

Особый интерес в израильском судопроизводстве представляет шари-
атский суд в Западном Иерусалиме, который был учрежден в 1988 г. и изна-
чально представлял собой альтернативу иорданскому шариатскому суду в 
восточной части города, продолжавшему действовать после аннексии данной 

11  Хана Мансур Хатиб (1973 – по наст. вр.) – израильский адвокат, первая женщина кади в Израиле.
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территории в 1967 г. Первоначально Израиль пытался вписать иорданский 
шариатский суд на Храмовой горе в израильскую систему координат, однако 
эти усилия оказались бесплодными, и было принято решение о сохранении 
шариатского делопроизводства только в израильском суде. Шариатский суд в 
Западном Иерусалиме отличается от других тем, что обслуживает население, 
которое не имеет израильского гражданства (но имеет статус резидента), что 
делает его исключением в израильской системе шариата [24, p. 130]. Кади и все 
его подчиненные являются палестинцами с израильским гражданством. Инте-
ресы обратившихся в суд могут представлять только израильские адвокаты. 

Когда в Западном Иерусалиме был открыт шариатский суд, ему выдели-
ли здание в арабском квартале недалеко от Джаффа-стрит, рядом с шариат-
ским апелляционным судом. На его здании не было вывешено никаких опоз-
навательных знаков ни на арабском, ни на иврите. Помещение состояло из 
трех комнат: зал приема, кабинет кади и кабинет его помощников. В 1998 г. 
государство перенесло шариатский суд в Гиват Шауль по причине большого 
потока людей, которые нередко были вынуждены ожидать своей очереди на 
улице. Новое здание полностью копировало внешний интерьер любого из-
раильского учреждения с его символикой, что на деле стало вызывать оттор-
жение и у израильских палестинцев, и у самого кади, воспринимающих это 
как свидетельство «подчиненного» положения палестинцев. В ответ персонал 
делал попытки «арабизации» института в бытовых мелочах, начиная с куре-
ния внутри здания суда и соблюдения намаза12, заканчивая развешиванием 
мусульманской символики [25, p. 69]. 

Шариатский суд в Западном Иерусалиме ежедневно рассматривает мно-
жество дел. Рекордное количество составило 93 дела за один день. Большин-
ство из них решаются по «конвейерному» типу. Обсуждение дела состоит из 
протокольной и непротокольной речи его участников. Именно кади обладает 
правом открыть предметную дискуссию, он записывает детали рассматривае-
мого дела и отмечает присутствующих. Весь процесс должен осуществляться 
на литературном арабском языке. Рассмотрение обычного дела, как правило, 
занимает около 10 дней. 

В связи с тем, что суд впитал и мусульманские устои, и израильскую 
бюрократию, он не работает в мусульманские праздники, а также в офи-
циальные выходные дни Израиля, включающие и иудейские праздничные 

12  Намаз – один из столпов ислама, пятиразовое совершение молитвы каждый день.
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и траурные дни. Во время рамадана суд открывается в 12 часов дня. Влия-
ние двух культур отмечено и в делопроизводстве. В определенной степени 
израильское законодательство оказало частичное влияние на шариатские 
суды по гражданским делам. В связи с устареванием османских законов по 
ряду вопросов, а также необходимостью мусульман действовать в рамках 
израильских законов, именно кадию отводится последнее слово при при-
нятии решений по спорным и запутанным делам. Благодаря этому шариат-
ские суды получили большую степень автономии. В то время как в обычном 
шариатском суде приглашенные свидетели могут приходить без докумен-
тов, обладая доверием со стороны мусульманской уммы, в Израиле они 
обязаны предъявлять их. Интерес также представляет процедура клятвы. В 
обычных шариатских судах человека просят просто дать клятву, а в Израи-
ле – положить руку на Коран, что коррелируется с гражданской присягой. 
Более того, в своих постановлениях кади должен основывать решения на 
мусульманском праве, в то время как в Израиле он может обратиться к его 
законодательству или постановлениям Верховного суда. При этом в 1990-е 
гг. ряд региональных шариатских судов получали выговоры, если они не 
использовали в своих решениях обращения к израильским законам [26, c. 
131]. 

Таким образом, шариатский суд в Западном Иерусалиме является 
уникальным, поскольку туда обращаются не только граждане Израиля, но 
и палестинские резиденты. С формальной точки зрения мусульмане приня-
ли «подчиненное» положение, однако попытки преображения внутреннего 
убранства и внедрения исламской символики свидетельствуют о попытке му-
сульман сохранить свою самобытность.

Заключение 

После создания государства Израиль его власти были вынуждены со-
хранить шариатские суды в связи с наличием мусульманской общины на 
своей территории. Крайне острый и щекотливый вопрос о назначении кади 
первое время не мог быть решен не только по причине отсутствия такого 
прецедента в стране, но и наличия трений внутри израильского руководства. 
Попытки дать мусульманам автономию вызывали опасения, поскольку они 
могли довольно быстро стать проводниками идей о палестинском национа-
лизме. После издания Закона о Кади данный аспект был урегулирован, а му-
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сульманская община осталась под пристальным надзором властей благодаря 
тому, что назначаемые кади всегда были наиболее лояльными к израильско-
му государству. 

По причине внедрения светских законов в Израиле шариатские суды 
были вынуждены адаптироваться к ним. Кади стали находить ответы на но-
вые вызовы в шариате, дабы не входить в конфликт с израильской законо-
дательной системой. Представители мусульманской общины перестали реги-
стрировать браки с несовершеннолетними и браки со второй и последующими 
женами, что привело к увеличению сожительства. Пока система шариатских 
судов еще только искала способы балансирования между шариатом и зако-
нами Израиля, многие мусульманки стали обращаться в израильские суды, 
зная, что они удовлетворят их иски.

Шариатский суд в Западном Иерусалиме является примером того, как 
реалии внесли поправки не только в саму систему шариатских судов, нахо-
дящихся в Израиле, но и в процесс усиленной «израилизации». Суд вынуж-
ден удовлетворять заявления не только израильтян, но и палестинцев. Кроме 
того, внешне был сохранен израильский стиль здания, но внутри была дозво-
лена мусульманская символика, персонал смог носить арабскую одежду, ку-
рить, иметь право на выходные в мусульманские праздники и укороченный 
рабочий день в рамадан.

В целом шариатские суды в Израиле представляют собой гибрид не-
скольких культурных устоев: исламской правовой культуры, современной 
бюрократической системы Израиля и системы связей «патрон-клиент». Их 
уникальность отмечена тем, что они действуют в немусульманском государ-
стве, а система назначения кади только мусульманами была окончательно 
сломлена путем учреждения специального комитета назначений, представля-
ющего собой легитимный орган. Так Израиль смог соблюсти баланс между 
своими принципами и интересами мусульманской общины, создав отдельный 
судебный орган для меньшинств с целью нивелирования негативного отно-
шения израильских мусульман к самому государству.
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