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Значение и роль принятой в 622 году «Мединской конституции» 

в становлении и формировании исламской государственности 

 

Актуальность темы исследования.  
В принятом в 622 году документе «Мединская конституция» в одном 

государстве проживали представители различных конфессий, установив 

между собой правовые соглашения, возложив друг на друга общие задачи по 

регулированию внутренних и внешних проблем города Медины. В данном 

документе впервые была заложена основа формирования межрелигиозного 

диалога. На сегодняшний день в Казахстане также реализуется политика по 

обеспечению межрелигиозного диалога. Кроме того, определенная схожесть 

нынешней религиозной ситуации в Казахстане с религиозной ситуацией в 

арабском обществе, складывающейся на основе межрелигиозного диалога в 

период принятия документа «Мединская конституция», усиливает 

актуальность данного исследования.   

Цель диссертационного исследования. Основная цель 

диссертационной работы  осмысление исторических предпосылок 

становления принятой в 622 году «Мединской конституции», раскрытие ее 

политических, социальных, экономических, религиозно-мировоззренческих, 

духовных аспектов, всестороннее объективное исследование периодов 

подготовки, обсуждения, принятия, реализации данного документа, 

комплексный анализ его сути и содержания, стремление определения 

исторического значения в исламской государаственности.  

Согласно указанным целям к данной исследовательской работе 

поставлены следующие задачи:  

- подготовка общих научно обоснованных характеристик 

религиозного, политического, социального устройств субъектов, 

проживавших на Арабском полуострове доисламского периода; 

- дифференциация мировоззренческих изменений, сложившихся с 

появлением религии ислам;  

- выяснив причины разногласий между языческими арабскими 

племенами и мусульманской уммы, осуществление анализа противоречий 

между сторонами; 

- определение роли І, ІІ соглашений в Акабе в принятии «Мединской 

конституции» и становлении исламской государственности; 

- анализ условий и положений субъектов, принимавших участие в 

процессе подготовки, обсуждения и принятия «Мединской конституции»; 

 - проведение анализа на административные, уголовные, гражданские 

вопросы и межрелигиозный диалог в «Мединской конституции» и 

раскрытие его сущности; 



 - изучение политических противоречий и международных 

отношений в арабском обществе в период реализации положений 

«Мединской конституции»; 

 - анализ реформ в административной, международной, социальной, 

семейной, уголовной сферах и сфере обязательственного права; 

 Предмет исследования  историческое значение и роль принятой в 

622 году «Мединской конституции» в становлении и формировании 

исламской государственности 

Новизна научной работы:  

 Самой распространенной религией среди арабских племен 

Арабского полуострова доисламского периода являлось 

идолопоклонничество (язычество, многобожие). Если в регионах, входящих 

в подчинение Византии и Эфиопии, преобладающей религией являлось 

христианство, то среди регионов сосредоточения яхудийских племен – 

иудаизм. Иногда разногласия среди этих трех религий приводили к 

кровопролитным войнам. То есть конфликтная ситуация на религиозной 

почве оказывало влияние на изменение политической обстановки. Вместе с 

тем, имеются сведения о существовании на Арабском полуострове 

верующих, придерживающихся религии пророка Ибрахима, утверждающей 

единство Всевышнего Создателя. Таким образом, Арабский полуостров не 

только с политической стороны, но и с религиозной позиции не представлял 

собой единство.  

– В диссертационной работе рассматриваются в качестве 

исторического факта период времени, когда были ниспосланы аяты Корана 

Пророку Мухаммеду (с.а.с), в связи с чем он провозглашает себя пророком и 

начинает вести религиозные проповеди. В хрониках, подтверждающихся 

историческими фактами, повествуется, что эти проповеди оказали особое 

влияние на представителей арабского общества, расшевелив общество, 

проживающее обособленно, замкнуто. Невозможно отрицать пророчества 

Мухаммеда (с.а.с), ниспослание Корана и факты проповеди, разъяснение 

доказательств с мировоззренческой и разумной, логической и научной 

стороны, однако не признавая регистрации в качестве исторического факта, 

невыясненные тайны до сих пор не раскрыты и описывается в качестве 

объективной жизненной истины. 

– В диссертационной работе определяется историческое значение 

соглашений Ахабы в процессе подготовки, становления «Мединской 

конституции». Можно сказать, что первые этапы установления соглашений 

Акабы «Мединской конституции» являются ценным опытом, 

подготовительной репетицией или организационно-текстовыми, правовыми 

текстовыми примерами. Соглашения Акабы по форме являются 

соглашениями с религиозно-нормативными, религиозно-правовыми 

качествами. В результате соглашений Акабы в истории впервые появились 

тайные религиозные мусульманские сообщества. Ключевая цель этого 

сообщества  беспрепятственное обеспечение безопасности жизни 

последнего пророка Мухаммеда (с.а.с.) и реализация его пророческой 



миссии. Соглашение Акабы дает гарантии на осуществление пророческой 

миссии Мухаммеда (с.а.с) в Медине.  

– Если же в исторических источниках «Мединская конституция» 

называется «Соглашение», «Мединский документ», «Мединская сакифа», в 

последующих научных трудах представлена в таких названиях, как 

«Мединское правило», «Мединская декларация». Начиная с середины ХХ 

века этот документ начал называться, как «Мединская конституция». Таким 

образом, так как в первой главе документа «Мединская конституция» 

соглашению дается название «хитаб» и так как эта договоренность была 

заключена между субъектами, проживающими в Медине, мы со своей 

стороны предлагаем называть документ своим подлинным наименованием 

«Мединский хитаб».  

– В диссертации обозначено историческое значение «Мединской 

конституции» в становлении исламской государственности. Можно 

заключить, что первая исламская государственность, основанная на 

пророческом руководстве, формировалась в рамках принятия и реализации 

этого документа и государственность согласно пророческому руководству 

существовала на протяжении 11 лет. Рассматривается в качестве особого 

явления то, что это государство  полностью соблюдало форму 

пророческого руководства, правовая система полностью опиралась на Коран 

и сунну Пророка (с.а.с) с присущей ей особенной уникальной политико-

правовой системы, напрямую руководимая самим Пророком и отмечается 

неповторимость государственного руководства.  

– Можно сказать, что в условном виде реализация «Мединской 

конституции»  развивалось по двум направлениям. Согласно первому 

направлению предусматривалось проповедь и распространение религии 

ислам в мирном ракурсе. Мусульмане использовали военную силу в целях 

защиты от племен, выступавших войной против исламской общины. 

Согласно второму направлению, которое направлено на то, чтобы заранее 

атаковать тех, кто открыто обозначил враждебность и планировавшим 

предпринять военные действия против государства, руководимого Пророком 

(с.а.с.), тем самым, предупреждали войну и сохранили мир в государстве.  

– В диссертации проводится анализ положительных изменений в 

административной, экономической, семейной сферах, а также в области 

международных отношений, уголовных наказаний и обязательственных 

прав, изучаются процессы становления шуры мусульман (совет), судебной и 

избирательной систем, делаются заключения с правовой стороны.  

Научно-практическая значимость результатов диссертационного 

исследования.  

Диссертационная работа по своей характеристике обладает 

теоретической и практической значимостью. С позиции научной значимости 

исследовательская работа отмечается обоснованием с теоретической 

позиции того факта, что принятая в 622 году в арабском обществе 

«Мединская конституция» раскрыла религиозное, политическое, правовое 

значение внутренних и внешних функциональных реформ нового 



государства, устройства государства Пророка и принципов религиозно-

правовой системы.    

Что же касается практической значимости исследовательской работы, 

то следует отметить проведенные в работе религиозные, политические, 

правовые анализы и экспертные выводы, которые позволят углубить 

религиоведческие, политические, исторические, правовые знания, кроме 

того позволит раскрыть принципы правильного регулирования современных 

межконфессиональных отношений, послужит полезным примером в 

сохранении толерантности и диалога, мира и согласия.  

Основные положения и выводы диссертации, выносимые на 

защиту. 

В соответствии с основными задачами, обозначенными в 

диссертационной работе, следует отметить предложения и выводы согласно 

результатам исследования, которые заключаются в следующем: 

– В доисламский период на Арабском полуострове, в котором в 

основном проживали арабские племена, существовало несколько 

квазигосударств. Среди них  государство Хумейр (регион современного 

Йемена), государство гассанитов (Сирийский регион), государство Хира 

(регион Ирака), государство Кинда (Оман, Хадрамут). Таким образом, 

существовали несколько городов-государств или общественные 

политические устройства на территории какого-либо города, не 

дотягивающиеся до уровня целого государства. К ним относились такие 

города, как Мекка, Ясриф, Тайф, Хайбар. Вместе с тем, существовали 

социально-политические формирования, сосредоточенные в пустынных и 

полупустынных районах, представляющие собой кочевые арабские племена 

бедуины.  

 Самой распространенной религией среди арабских племен 

Арабского полуострова доисламского периода являлось 

идолопоклонничество (язычество, многобожие). Если в регионах, входящих 

в подчинение Византии и Эфиопии, преобладающей религией являлось 

христианство, то среди регионов сосредоточения яхудийских племен – 

иудаизм. Иногда разногласия среди этих трех религий приводили к 

кровопролитным войнам. То есть конфликтная ситуация на религиозной 

почве оказывало влияние на изменение политической обстановки. Вместе с 

тем, имеются сведения о существовании на Арабском полуострове 

верующих, придерживающихся религии пророка Ибрахима, утверждающей 

единство Всевышнего Создателя. Таким образом, Арабский полуостров не 

только с политической стороны, но и с религиозной позиции не представлял 

собой единство.  

– В предпосылках появления «Мединской конституции» лежала 

необходимость перехода от военно-политического союза среди мусульман 

на социально-политический союз между жителями города Медины и 

региона. В результате соблюдения ІІ соглашения Акабы, переселения 

Пророка (с.а.с.) в Медину городские жители массово начали принимать 

ислам, что послужило основанием для появления данной необходимости. 



Повышение авторитета Пророка (с.а.с.) повлекло за собой появление 

проблемы внутреннего и внешнего предупреждения угроз для нововеров.   

– Исторические источники относительно процесса подготовки 

«Мединской конституции», обсуждения основных положений и связанных с 

этим дискуссий, принятие самого представлены в малом количестве. Т.е. 

почти нет. Таким образом, отмечено, что в подготовке документа 

участвовали известные племены, их вожди, сторонники и противники. В 

подготовке и принятии документа принимали участие сам Пророк 

Мухаммед (с.а.с), мухаджиры (переселившиеся из Мекки в Медину 

мусульмане), ансары (мусульмане племен Аус и Хазраж Медины), вожди 

яхудийских племен Медины. Соглашение было принято в 622 году. 

Согласно результатам исследования обозначено, что «Мединская 

конституция» состоит из 47 разделов.  

– согласно «Мединской конституции» система устройства первого 

исламского государства основывалась на федеративное устройство. Потому 

что, даже если исламское государство Медины являлось государством, 

руководимым Пророком (с.а.с.), в составлении «Мединской конституции» 

принимали участие меккинские мусульмане и ансары, а именно роды плмен 

Аус и Хазраж Медины, и дружественные им яхудийские плмена Кайнука, 

Надир, Курайза. Аус и Хазраж состояли из 8 родов, а яхудийские плмена из 

20 родов. Помимо них такие роды, как Хатм, Уакиф, Уайл, Умайй из 

племени Аус, не принимали ислам и продолжали поклоняться идолам. Если 

брать за основу то, что в документе полностью учитываются цели этих 

сторон, то можно проследить, что в написании «Мединской конституции» 

принимали участие свыше 30 субъектов.  

Апробация и внедрение результатов исследования 

Диссертационная работа подготовлена на кафедре религиоведения 

Египетского университета исламской культуры «Нур Мубарак». Тема работы 

обсуждалась на расширенном заседании данной кафедры.  

Содержание и основные заключения диссертации были опубликованы в 

8 научных статьях, в частности в философско-политическом и духовно-

познавательном журнале «Аль-Фараби» и в утвержденном ВАК 

периодическом журнале «Вестник» Казахского национального университета 

имени аль-Фараби, в международном научном журнале, входящим в 

информационную базу компании Tomson-Reaters, в материалах 

международных научных конференций, изданы в специальных сборниках.   

Структура и объем диссертационной работы. Согласно цели и 

задачам научного исследования структура диссертации состоит из введения, 

трех основных разделов, девяти соответствующих разделам подпунктов, 

заключения, списка литературы и приложения.   

 

 

 

 


