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но-политических истоков и основных направлений развития способствует 

более глубокому пониманию специфических черт исламского права, а также 

тенденций его дальнейшего развития и вариантов международного 

взаимодействия с другими правовыми системами. 

Ведущая организация поддерживает соискателя в выборе им данной 

темы диссертационной работы, считая ее перспективной для разработки 

исследования указанного уровня. Выполненные ранее работы, 

посвященные указанной проблематике, оставляют дискуссионными либо 

недостаточно рассмотренными, множество вопросов, в том числе 

получивших научный анализ в диссертации О.Ю. Валько. В частности, вне 

поля зрения исследователей остаются проблемы научно-теоретической 

аргументации источников правового регулирования семейного права 

исламских государств, значимые вопросы изменения гендерных ролей в 

пределах брака и семьи в зависимости от исторического периода развития 

института брака. Освещая степень научной разработанности проблемы, 

соискатель показывает достаточную осведомленность и компетентность (с. 

7–9). 

Соответствует предметной проблематике диссертационного 

исследования и содержанию рецензируемой работы поставленная цель 

исследования, которая заключается в выявлении и анализе факторов, 

оказавших влияние на формирование историко-культурных особенностей 

развития и правового регулирования института брака в исламских 

государствах, а также исследование возможности правовой конвергенции 

исламского семейного права с учетом названных особенностей. С 

обозначенной целью соотносятся и обусловливают ее поэтапное 

достижение сформулированные задачи, являя собой логические этапы на 

пути к достижению цели (с. 10). 

Предмет и объект диссертационного исследования соответствуют 

паспорту научной специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), 

теме диссертации и еѐ содержанию. Грамотно определены и обоснованы 
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хронологические рамки исследования (с.9-10). 

Уровню кандидатской диссертации соответствует добротная 

нормативная (36 нормативно-правовых актов, конвенций), теоретическая 

(126 научных источников, из них 85 на иностранном языке) и 

эмпирическая основа (с.11), сформированная диссертантом О.Ю. Валько, а 

также ею удачно определена методологию и методика исследования. Так, 

методологическую основу работы составляет совокупность общих и 

частных методов научного познания. О.Ю. Валько не просто перечисляет 

используемые в работе методы, но и поясняет, какой аспект 

диссертационной проблематики рассматривался с помощью конкретного 

метода (с.10–11). 

Текст данной диссертационной работы наглядно свидетельствует о 

том, что О.Ю. Валько уверенно и на высоком уровне владеет методикой 

научного исследования. Она последовательно анализирует различные 

дискуссионные точки зрения отечественных и зарубежных исследователей 

на одни и те же сложные и неоднозначные вопросы (с. 21-23, 27-29, 34, 53-

55 и др.), полемизирует с рядом авторов, приводя интересные доводы и 

аргументы в обоснование собственной позиции, корректно критикует 

позиции некоторых оппонентов (с. 25, 26, 29-31, 33-36, 39, 40, 56). 

Научная зрелость диссертанта также выражается в свободном 

владении доктринальными положениями главных школ исламской 

юриспруденции. Так, автор глубоко анализирует взгляды представителей 

4-х основных школ в отношении содержания и формы исламского права, 

его источников, обоснования и толкования, а также показывает влияние 

их деятельности на развитие исламского права в целом и на институт 

брака, в частности (с.36–41).  

Рецензируемая научно-квалификационная работа удовлетворяет 

критериям научной новизны. Она проявляется в наличии четкой, 

оригинальной авторской научной позиции в отношении особенностей 

развития и правового регулирования института брака в исламских 

государствах (с.13-16, 31-33, 39-45, 51-52, 124-126), а также возможности 
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гармонизации и унификации семейного права в современный период (с.16-

18, 139-146, 148-157). Убедительно доказана взаимосвязь основных 

тенденций развития института брака исламских государств с историко-

культурными, идеологическими, социально-политическими процессами (с. 

93-100, 106-107). 

Как правило, научная новизна диссертационного исследования 

наглядно раскрывается в выносимых на защиту положениях, которые, 

несомненно, интересны, заслуживают внимания, свидетельствуют о 

признаках приращения научного знания. Ведущая организация признает и 

разделяет подавляющее большинство выносимых на защиту положений. 

Так, импонируют выделенные периоды развития исламского права, 

позволившие обозначить и охарактеризовать этапы развития института 

брака; заслуживает поддержки вывод о том, что правовые изменения и 

реформы в области брака и семьи должны быть результатом тщательной 

оценки, изучения и соотношения моральной обязанности соблюдать 

священные догмы и социальной потребности в правовом регулировании и 

многие другие. 

Ведущая организация подтверждает, что рецензируемая научно 

квалификационная работа О.Ю. Валько соответствует таким критериям, 

как теоретическая и практическая значимость. Полученные диссертантом 

выводы, предложения и рекомендации, найдут отклик у научной 

юридической общественности и будут восприняты в последующей 

научной деятельности, при осуществлении дальнейших исследований по 

аналогичной или смежной тематике изучения различных аспектов 

правовых систем исламских государств. 

Несомненна высокая практическая значимость диссертации  

О.Ю. Валько, обусловленная практической направленностью тематики 

диссертации, ее острой актуальностью на практике. Разработанные 

автором научные идеи и полученные результаты, углубляющие 

представление об историко-правом развитии и регулировании института 

брака в исламских государствах, исторического, социального и 
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политического контекста его происхождения, создают теоретические и 

историко-правовые основы для развития института брака в современных 

исламских государствах, расширяют представление о значимости 

источников нормативного регулирования брачно-семейных отношений в 

исламском праве. Историко-правовой анализ эволюции брачно-семейных 

отношений между супругами, обоснованные выводы о причинах и условиях 

изменений в правовом положении женщин имеет практическое значение для 

современных государств. Институт брака и семьи и отношения, 

возникающие на основе этого института, у народов Дагестана, Татарстана, 

Башкортостана, Ингушетии и Чеченской Республики на практике 

регулируются не только нормами светского российского законодательства, 

но и в некоторых случаях нормами шариата, поэтому выводы и предложения, 

разработанные диссертантом могут быть приняты во внимание в процессе 

законотворческой и правоприменительной деятельности. Материалы 

диссертационного исследования могут быть полезны в учебном процессе 

образовательных учреждений юридического профиля. 

Работа имеет хорошую степень апробации, что проявляется в 16 

опубликованных работах соискателя, 3 из которых изданы в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Содержание данных статей, публиковавшихся в течение 

длительного периода – с 2008 по 2016 гг., охватывает основные положения 

данной работы, статьи свидетельствуют о тщательном и серьезном и 

вдумчивом подходе О.Ю. Валько к проработке собственной позиции в 

отношении историко-правового анализа института брака в праве 

исламских государств, ее последовательном формировании и отстаивании. 

Кроме того, соискатель регулярно выступала на различных конференциях 

всероссийского и международного уровня, что также свидетельствует о 

достоверности апробации материалов исследования. 

Структура диссертационного исследования в целом отвечает законам 

логики. Диссертационная работа включает введение, 3 главы, 
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объединенные единой авторской концепцией и общей логической нитью 

научного познания и содержащие 7 параграфов, заключение и список 

литературы.  

В первой главе «Понятийно-методологические проблемы историко-

правового анализа института брака» рассматриваются теоретические 

основы института брака в праве исламских государств, а также проблемы, 

связанные с анализом смысла используемых в работе понятий, терминов и 

категорий с теоретико-правовых позиций: «исламское право», 

«мусульманское право», «шариат», а также их взаимодействия со светским, 

позитивным законодательством (с. 21-33).  

В этой же главе рассматривалась и периодизация исламского права 

(с.33-52), которая в следующих главах дала возможность проследить, как 

соотносились его периоды со ступенями развития института брака в 

исламских государствах, и какие приоритеты в зависимости от периода, 

выходили на первый план. Содержательная характеристика периодов 

развития исламского права представила контекстное понимание 

особенностей формирования исламского семейного права, а также помогла 

увидеть его природу и тенденции дальнейшего развития. Именно сквозь 

призму этой проблематики и рассматривались периоды исламского права. 

Автор приходит к выводу, что с середины XIX в.  институт брака стал для 

большинства мусульман символом их исламской идентичности, твердым 

непреодолимым ядром того, что значит быть мусульманином сегодня. 

Решающим фактором в этом процессе перехода к новому этапу развития 

исламского права, который особенно актуален для целей данной работы, 

выступает, по мнению соискателя, роль государства в опосредовании 

актуальности шариата в рамках разнообразных правовых и политических 

систем управления и социальной организации. Необходимость 

преобразования исламского семейного права как части правовой системы 

современных исламских государств может быть лучше понята в свете 

уяснения природы и процесса перехода в этот современный контекст жизни 

государства (с. 45-52). Здесь же автором рассмотрены подходы к 
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классификации исламских государств, и предложена удачная авторская 

классификация, способствующая решению задач, обозначенных во введении 

диссертации (с. 52-68). 

Во второй главе «Становление и развитие института брака в исламо-

доминирующих государствах и государствах мусульманского меньшинства» 

научные проблемы, касающиеся института брака, конкретизируются с 

точки зрения классификации, целесообразность и критерии которой 

изложены в первой главе. Для достижения целей настоящей диссертации 

исламские государства разделены на две категории: государства, где ислам – 

доминирующая религия и мусульмане, составляют большинство населения; и 

государства, где мусульмане составляют значительное меньшинство, но сами 

государства имеют большое население. Историко-культурный фон развития 

исламского права оказывает, по справедливому мнению соискателя, влияние 

на особенности правового регулирования и своеобразие правовой природы 

института брака. Поэтому в рамках данной главы О.Ю. Валько представила 

историко-правовой анализ института брака в рамках каждой из выделенных 

категорий исламских государств. 

Представив исторический генезис формирования исламского 

семейного права в течение четырех периодов развития исламского права (с 

VII до середины XX в.), на примере изучения различных видов исламских 

государств (исламо-доминирующих государств и государств мусульманского 

меньшинства), в рамках четырех сфер института брака (заключения брака, 

развода, прав женщин, многоженства), трех уровней (общества, личности, 

государства) и под влиянием норм шариата, исторического и культурного 

контекста, диссертант сформулировала выводы и положения, которые она 

вынесла на защиту. Несомненно, представленные выводы оригинальны, 

интересны и достойны внимания, поскольку впервые в них комплексно 

отражена и глубоко проанализирована историко-правовая природа и 

нормативное оформление института брака в различных исламских 

государствах и причины, оказавшие влияние на этот процесс.  

Третью главу «Перспективы развития института брака в различных 
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правовых системах» О.Ю. Валько посвятила рассмотрению проблем 

конвергенции и унификации семейного права, попытавшись дать ответ на 

вопрос, возможна ли правовая конвергенция в области института брака в 

исламских государствах. Эта же глава также содержит немало интересных и 

оригинальных выводов и рассуждений автора, как на знакомые в науке 

вопросы, дискуссия по которым продолжается в течение десятилетий 

(например, о неактуальности и бессмысленности института брака и семьи, 

о правовом оформлении новых семейных союзов, с. 127-130 и т.п.), так и 

на вопросы, ранее не привлекавшие внимание исследователей (историко-

культурная основа семейного права; общее и отличное в возникновении 

семейно-правового статуса у супругов в различных правовых системах и др. 

с. 131). 

По результатам историко-правового и сравнительно-правового анализа 

института брака в рамках различных правовых систем и перспектив его 

развития в XXI в. автор пришла к выводу о том, что, вне всякого сомнения, 

ислам в XXI-ом в. не в состоянии будет избежать влияния западной 

современности, но это не будет тотальным и концептуальным изменением 

понимания семьи в исламской правовой традиции. Наоборот, это позволит 

мусульманам избавиться от некоторых излишних элементов, например, таких 

как исключение женщины из активной общественной жизни. 

В заключении содержатся выводы, обобщения и рекомендации, 

систематизировано воспроизводящие итоги научного труда О.Ю. Валько. 

Анализируя диссертационное исследование в целом, ведущая 

организация приходит к выводу, что диссертационная работа О.Ю. Валько 

является завершенным, самостоятельным монографическим трудом 

историко-правового, теоретического и сравнительно-правового характера. 

Очевидна научная зрелость автора, владение методами научного познания. 

Диссертационное исследование воплощает в себе глубокий теоретический  

и историко-правовой анализ института брака исламских государств, в 

результате которого получены обоснованные выводы, вносящие вклад в 

решение проблемы научной оценки и интерпретации историко-правовых и 



9 
 

религиозных факторов, влиявших в течении продолжительного отрезка 

времени на процесс правового регулирования вопросов брака и семьи, а так-

же на эволюцию правового регулирования этих отношений в исламских 

государствах. 

Сформулированные в результате исследования О.Ю. Валько выводы, 

предложения и рекомендации позволяют внести определенный вклад в 

процесс дальнейшего развития и совершенствования института брака в 

праве исламских государств, особенно в контексте общего сближения 

правовых систем современности. Поэтому, несомненно, диссертация 

О.Ю. Валько заслуживает положительного отзыва. 

Вместе с тем, как и в каждой работе данного уровня, в 

рецензируемой диссертационной работе имеются положения, 

вызывающие замечания и пожелания: 

1. На страницах первого параграфа диссертации автор пишет о 

трансформации религиозно-нравственных предписаний шариата в правовые 

конструкции, однако в работе не приводится примеров этого процесса. 

Хотелось бы их услышать на защите. 

2. В параграфе 1.1 соискателем достаточно подробно 

рассматриваются и соотносятся по содержанию такие понятия как 

«исламское право» – «шариат», «мусульманское право» – «шариат», 

однако не рассмотрены аспекты соотношения между понятиями «шариат» 

и «фикх» (с. 24-30). 

3. Автор, завершая исследование классификации исламских 

государств, в параграфе 1.3 (с. 66), отмечает, что при  изучении 

конституционных и правовых условий, касающихся ислама, его 

принципов, государственной политики и правительственных методов, 

применяемых в различных государствах, можно обнаружить внутренние 

противоречия, конфликты и дихотомию практики веры. Закономерно 

возникают вопросы к соискателю: о каких внутренних противоречиях 

идет речь, что такое дихотомия практики веры; и по его мнению, что 

лучшим вариантом было бы отсутствие альтернативы в регулировании 
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отношений между мусульманами? 

4. Автор, выделяет четыре этапа развития института брака (с.125, 126). 

При этом, на наш взгляд, содержание первого этапа, когда (мужчина занимал 

господствующее положение в семье, родство определялось происхождением 

или усыновлением, женщина была практически бесправной) и второго (где 

по-прежнему сказывалось главенство мужа, но жена уже не рассматривалась 

как имущество), имеют много общего, в связи с чем их возможно было бы и 

объединить. 

5. Работа еще более бы выиграла, если бы в ней получили освещение 

вопросы в рамках отдельного параграфа, касающиеся положения женщины 

как субъекта семейно-брачных отношений в мусульманском семейном праве. 

 

Ведущая организация отмечает, что изложенные замечания не носят 

принципиального характера, не умаляют научной значимости диссертации, а 

имеют дискуссионный либо рекомендательный характер и не снижают 

общую высокую оценку диссертации О.Ю. Валько. 

 

Вывод: диссертационное исследование О.Ю. Валько является 

самостоятельной научно квалификационной работой, соответствующей 

требованиям, предъявляемым п. п. 9-10 Положения «О присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 к диссертациям, 

представленным на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. 

Соискатель Олеся Юрьевна Валько заслуживает присуждения ей 

искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве (юридические науки).  

Отзыв подготовлен профессором кафедры истории государства и права 

юридического факультета, доктором юридических наук (специальность 

12.00.01 – теория и история  права и государства; история  учений о  праве и  
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