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ных случаях – от 1 до 3 дней. Отчет содержит анализ ситуации и рекомендации от-

носительно помощи или мер воспитательного характера. В 90 % случаев судья сле-

дует рекомендациям куратора. Куратор посещает семью, школу, место работы под-

ростка и регулярно представляет отчеты судье (в приговоре указывается, как часто 

должны составляться подобные отчеты; например, каждые две недели или раз  

в два месяца). Иногда судья поручает куратору осуществлять такой контроль до су-

да, на этапе следствия. Куратор может вызывать подростка для беседы в суд, вести 

переговоры с родственниками, чтобы совместно найти пути решения проблем [1]. 

Таким образом, кураторы выполняют роль координирующего звена между го-

сударством, школой, медицинскими учреждениями, родителями, ребенком и обще-

ственными организациями, благотворительными фондами, церковью и др. Также  

в Польше существует омбудсмен по правам ребенка и комитет образования и соци-

ального воспитания, занимающиеся защитой прав несовершеннолетних, подготов-

кой программ по развитию и воспитанию, и др. 

В заключение хотелось бы отметить, что система ювенальной юстиции в Поль-

ше является довольно эффективной. Особенно такой элемент института как курато-

ры. По нашему мнению, было бы целесообразно перенять такую практику и реали-

зовать ее в Республике Беларусь с учетом наших национальных особенностей. Также 

интересна система изоляции подростков, которая представляет собой не тюрьму,  

а своеобразный интернат, заставляющий подростка не «мотать срок от звонка до 

звонка», а позволяющий и дающий стимул ему исправиться, чтобы на следующем 

заседании суда и комиссии его могли освободить.  
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Наследование в белорусском законодательстве представляет собой не просто 

юридический термин. Это конкретное правовое явление, когда наследник перенимает 

совокупность всех имущественных прав и обязанностей, переходящих от наследода-

теля к наследнику в установленном законом порядке. Мусульманское право определя-

ет наследство, как «фард» (мн. – «фараид»), т. е. «обязанность». Это означает, что по-

сле смерти имущество умершего должно («обязано») достаться родственникам 

умершего. В мусульманском праве существует положение, что наследство является 

причиной для сплочения и укрепления отношений родства. В современном белорус-

ском законодательстве такое положение отсутствует.  
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Что касается распределения наследства, то в мусульманском праве преимуще-

ство в получении наследства отдается мужчинам и по этому вопросу возникает мно-

жество споров, связанных с тем, что в Коране сказано, что все люди равны. Однако 

стоит отметить, что в мусульманских странах мужчина ответственен за свою семью 

и обязан ее обеспечивать. Считается, что женщина, у которой такой обязанности нет, 

меньше нуждается в деньгах, и если финансовое состояние мужчины постоянно ме-

няется, то у женщины-жены состояние только увеличивается за счет мужа. Поэтому 

и предусмотрена доля в наследстве мужчинам в два раза больше, чем женщинам. 

Смерть мужа для жены согласно шариату – двойной удар, ведь она не только лиша-

ется мужа (кормильца), но и лишается права на имущество, которое ему принадле-

жало. Она, как и муж, относятся к числу наследников первой степени, однако, если 

умирает муж, то жена-вдова получает лишь 1/4 наследства, если не оставлено мужем 

детей после смерти. Если же есть дети, то жена получает 1/8 от наследства. В том 

случае, если жена не одна, а две или более, то доля не увеличивается, а распределя-

ется поровну между всеми женами. Также жена не имеет права получения наследст-

ва из некоторых видов имущества, таких как дома, земельные участки и насаждения 

на них [1, с. 456].  

Если умирает жена, то мужу-вдовцу полагается при отсутствии детей 1/2 от 

имущества, а при наличии детей – 1/4 от имущества, т. е. в два раза больше, чем в ана-

логичной ситуации с позиции жены-вдовы. Наследство между сыновьями и дочерьми 

делится так, чтобы доля каждого сына была в два раза больше доли каждой сестры.  

В том случае, если у умершего или умершей остались лишь сыновья, то наследство 

делится между ними в равных долях, в то время как дочери получают лишь 1/2 от по-

лагаемого наследства. Иные наследники первой группы – родители – получают фик-

сированную долю, равняющуюся 1/6 от общего размера наследства. 

Многие ученые трактуют мусульманское право как устаревшее, древнее право, 

отстаивая при этом права женщины на наследство, однако, как отмечает Л. Сюкияй-

нен, право женщины на наследство в мусульманском праве гарантировано Кораном 

[2, с. 456], в то время как в белорусском законодательстве право женщин на наслед-

ство может быть изменено волеизъявлением завещателя, т. е. возможно и то, что же-

на может ничего не получить от мужа.  

В белорусском и мусульманском праве наследование происходит по двум осно-

ваниям – по закону и по завещанию. Существенное отличие заключается в том, что 

наследование по закону в мусульманском праве имеет первичное значение, нежели 

переход по завещанию, так как в мусульманском праве в первую очередь по закону 

получают наследство дети, муж или жена и ближние родственники, а только потом – 

все остальные. Это означает, что завещано может быть лишь 1/3 от всей наследст-

венной массы, а 2/3 в любом случае должно достаться наследникам по закону. В бе-

лорусском законодательстве, согласно ст. 1041 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, наследодатель имеет право завещать все свое имущество как входящим, 

так и не входящим в круг наследников. Также он (наследодатель) имеет полное пра-

во без объяснения причин исключить из наследства нескольких или всех наследни-

ков по закону, однако данное право не распространяется на его потомков [3]. Срав-

нивая данные нормы в мусульманском и белорусском законодательстве, стоит 

отметить, что в Коране закреплены юридические нормы, которые дают потомкам 

незыблемые права на получение наследства от умершего, независимо от его воли,  

в то время как белорусское законодательство существенно отходит от этого, тем са-

мым наследники по закону значительно теряют в правах и не обладают той защи-

щенностью в области обеспечения права на наследство по закону, что мусульман-
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ским правом явно гарантируется и не может быть изменено. Согласно этому можно 

заключить, что мусульманское право явно превосходит белорусское законодательст-

во в части обеспечения права на наследство.  

Следует определить порядок распределения наследства между наследниками  

в мусульманском и белорусском праве. В мусульманском праве все наследники делятся 

на наследников по мужской и женской линиям, в то время как в белорусском законода-

тельстве все наследники делятся по степеням, т. е. наследники первой, второй ... шестой 

степени. Необходимо отметить, что как в мусульманском, так и в белорусском праве 

присутствует понятие «недостойные наследники». Это те лица, которые при определен-

ных обстоятельствах лишаются права наследования. К примеру, лицо, являющееся на-

следником, решило приблизить наступление открытия наследства путем совершения 

убийства наследодателя или покушения на него (на убийство). В таком случае наслед-

ник признается «недостойным» и право на наследство у него прекращается. 

В мусульманском праве наследников принято делить на две группы. К первой 

группе относятся наследники, имеющие фиксированную долю наследства. К ним 

относятся отец, мать, муж, жена, дочь полнокровная, единокровная (с общим отцом) 

и единоутробная (с общей матерью). Ко второй группе относятся «остаточные на-

следники», т. е. те, между кем распределяется наследство после выплат долгов на-

следника, выполнения обязанностей по завещанию и распределению долей между 

наследниками первой группы. Также стоит отметить, что мусульманским правом 

признается только кровное и законное родство, т. е. родственники по крови, рожден-

ные вне брака, не признаются родственниками и не имеют права на наследство. Ме-

жду незаконнорожденными детьми и их отцами, а также членами их семей отсутст-

вует какая-либо правовая связь, и они не имеют право на наследство, даже если 

после его рождения родители ребенка вступили в брак [4, с. 47]. В сравнении с бело-

русским законодательством, как и в целом с европейским, мусульманское право не 

признает вообще институт усыновления, что является основанием для исключения 

усыновленных детей из состава наследников.  

В заключение можно выделить следующие основные отличия норм белорусско-

го права о правопреемстве при наследовании от соответствующих норм мусульман-

ского права: 1) равноправие мужчин и женщин в наследственной сфере; 2) отсутст-

вие гарантий на получение части наследства у наследников по закону; 3) признание 

в качестве наследников по закону всех детей наследодателя.  
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