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ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, НРАВЫ

В статье анализируются некоторые особеннос-
ти мусульманских бракоразводных процессов в
Индии и современная дискуссия по поводу уст-
ной практики развода («тройной талак»).

С принятием в августе 2017 г. Верховным су-
дом Индии решения о запрете практики «тройно-
го талака» вопрос из внутриобщинного перерос в

национальный и спровоцировал политические
столкновения на самом высоком уровне. 

Принятию решения Верховного суда о мусуль-
манской «формуле развода» способствовала акти-
визация индийских феминистских организаций и
движений, деятельность которых стала заметна с
1990-х гг. Именно тогда в стране возникло не-
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В сегодняшней Индии мусульманские женские организации ведут масштабные кампании по борьбе за права женщин.
Благодаря активной деятельности таких организаций и при поддержке государства в августе 2017 г. Верховный суд Ин-
дии принял решение о запрете практики «тройного талака», дискриминирующей мусульманок. В течение полугода пра-
вительство должно было принять новый закон, касающийся бракоразводного процесса в мусульманской общине, но подго-
товленный документ вызвал множество споров в мусульманской среде и в других кругах индийского общества. Дискуссия
по поводу закона продолжается. 
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In present-day India, Muslim women’s organizations launch large-scale campaigns for women’s rights. Muslim personal law has
proved to be discriminative towards the Muslim women. Muslim spiritual leaders tend to support and protect the existing religious
laws in India; they launch campaigns against governmental initiatives for the reforms and also agitate against the activities of
Muslim women’s groups. A majority in the Muslim community’s elite doesn’t want to lose its power in the jurisdictional field.
Moreover, ulama still represent the main patriarchal forces and don’t want to implement modern paradigms into the life of the
community’s members. This situation has resulted in the feeling of impunity and irresponsibility in marital questions. Women’s
organizations have been engaged in a vast grass-root work; currently, they aim at the empowerment of poor women in the rural areas
seeking for their support in the campaigns against discrimination of women. Most of the women’s groups prefer not to interfere in
the Muslim personal law reforms; however, some organizations have been aiming at the codification of religious laws. Owing to the
activity of such organizations and support rendered by the Indian government in August 2017, the Supreme Court of India adopted
a ban on ‘triple talaq’- a practice that had discriminated Muslim women. In six months following the ban the government was
supposed to pass a law on the divorce process in the Muslim community, but the draft document proved to be controversial and
prompted a large-scale debate among India’s Muslims as well as among other social and political groups. The discussion about the
proposed law is still underway.
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В среде индийских мусульман традиционная практика развода с применением формулы
«тройного талака» сохранялась на протяжении веков. После троекратного произнесения му-
жем арабского слова талак (развод) расторжение брака считалось состоявшимся. Такое по-
ложение дел вызывает множество споров среди наиболее образованных и либерально наст-
роенных представителей общества - как мусульман, так и индусов, выступающих за пере-
смотр этого юридического вопроса, который формально относится к сфере мусульманского
личного права. 



сколько крупных мусульманских женских орга-
низаций, сыгравших важную роль в запрещении
практики «тройного талака». Правами мусульма-
нок при разводе занималась и занимается органи-
зация Движение мусульманок Индии (Bharatiya
Muslim Mahila Andolan; далее - ДМИ). При под-
держке ряда организаций, в т.ч. и приближенных
к действующему правительству, ДМИ собрала
большое количество подписей под петицией о за-
прете мусульманской «формулы развода» [1].

МУСУЛЬМАНСКАЯ «ФОРМУЛА РАЗВОДА» 
В ИНДИИ

Большинство индийских женщин не принима-
ют активного участия в общественной и полити-
ческой жизни страны [2]. Низкий статус мусуль-
манок в Индии во многом сопряжен с острыми,
часто конфликтными отношениями индусов и му-
сульман, которые периодически приводят к поли-
тическим столкновениям. Кроме того, с ростом
влияния индусской Бхаратия джаната парти
(БДП)* и других коммуналистских, т.е. построен-
ных на религиозно-общинной основе, партий и
организаций - апологетов хиндутвы (букв. «ин-
дусскости») - государство сегодня в значительной
степени идентифицируется с индусской общиной
[3, p. 390] и не занимает в политике нейтральной
позиции. 

Мусульманское личное право в последние го-
ды стало мишенью для критиков не только среди
проиндусских сил, но и в секулярных кругах, бо-
рющихся за гендерное равенство в Индии. 

Известно, что за атаками сторонников хиндут-
вы на мусульманское личное право стоят опреде-
ленные политические интересы, а не декларируе-
мая ими борьба за гендерное равенство. Одновре-
менно стоит учитывать и вовлеченность в дискус-
сию тех прогрессивных общественных деятелей и
организаций, которые находят мусульманское
личное право «ориентированным» в гендерном
плане на мужчин. Однако наибольшую актив-
ность в попытках пересмотра личного права де-
монстрируют мусульманские женские организа-
ции, серьёзно озабоченные вопросами реального
равенства и одинаковых возможностей для всех
членов общества. 

Мусульманское женское движение в Индии
стало набирать силу со второй половины 1980-х гг.
- с развитием событий вокруг дела мусульманки

Шах Бано**. В стране появился целый ряд жен-
ских организаций: Женская исследовательская
инициативная группа (1993; Women’s Research and
Action Group), Сообщество по правам мусульман-
ских женщин (1999; Muslim Women’s Rights
Network), Всеиндийский комитет мусульманских
женщин по личному праву (2005; All India Muslim
Women’s Personal Law Board), вышеупомянутое
Движение мусульманок Индии (2007) и др. 

Политолог Джулия Абделхалим в работе, по-
священной самоидентификации мусульманского
населения в индийском обществе [4], анализирует
разные стратегии взаимодействия вышеупомяну-
тых женских организаций с государственными
структурами и политическими лидерами мусуль-
манской общины. 

Часть ориентируется на отстаивание конститу-
ционных прав женщин безотносительно их рели-
гиозной принадлежности. Другие, в т.ч. Движение
мусульманок Индии, ставят во главу угла право
мусульманок обращаться к Корану и интерпрети-
ровать его с феминистской точки зрения [5]. 

Первые, в основном, апеллируют к конститу-
ции Индии и стремятся отстаивать права всех ин-
дийских женщин; отчасти они заимствуют ис-
пользуемые в западных обществах практики борь-
бы. Вторые идут по пути, нацеленному на мини-
мализацию противостояния с улама (мусульман-
скими духовными авторитетами), считая его «де-
мократическим» или менее радикальным. Для
борьбы за свои права они обращаются к нормам
шариата, подчёркивая, что ислам объективно пре-
доставляет поддержку и защиту женщинам: необ-
ходимо просто следовать предписаниям Корана и
хадисов (преданий о словах и поступках пророка
Мухаммада). Такая тактика была воспринята ими
из опыта организаций, борющихся за права в
странах арабского мира, где поддержка от госу-
дарства является минимальной [4].

Большинство организаций, относящихся к
обеим группам, сегодня выступает за пересмотр
норм семейного права, в частности за наделение
женщин реальными правами во время бракораз-
водного процесса. Проблема, в целом, коренится в
традиционной «силе слова»: по мусульманским
нормам заключение брака не предполагает обяза-
тельного подписания супругами, свидетелями и
официальными лицами какого-либо официально-
го документа. До последнего времени брачные со-
глашения представляли собой нечто внешне на-
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* Бхаратия джаната парти (букв. «партия индийского народа») находилась у власти в 1998-2004 гг., а затем снова
сформировала правительство в 2014 г. Срок полномочий нынешнего правительства БДП истекает в 2019 г. (прим. авт.).

** В 1985 г. Верховный суд Индии подтвердил решение суда штата Мадхъя-Прадеш, в соответствии с которым му-
сульманин А.Н.Хан был обязан выплачивать пожизненное пособие своей бывшей супруге Шах Бано. В то же время он
- в соответствии с нормами мусульманского личного права - уже выплатил супруге мехр (ар. махр - имущество или его
денежный эквивалент, который жена получает от мужа при заключении брака и который в случае развода по инициати-
ве мужа остается у жены) и потому не имел каких бы то ни было финансовых обязательств по отношению к Шах Бано.
Мусульмане Индии были возмущены «светским» судебным решением, и по всей стране начались протестные выступле-
ния по поводу вмешательства суда во внутренние дела мусульманской общины. Правительство Индии во главе с пре-
мьер-министром Радживом Ганди, поначалу поддерживавшее решение суда, внесло в парламент новый законопроект,
который в 1986 г. был принят и получил название «Закон о защите прав мусульманок (в случае развода)». Этот закон
лишал мусульманок возможности обращаться в гражданские суды; соответственно, они лишались тех прав, которыми
были наделены женщины из других религиозных общин (прим. авт.).



поминающее известный на Западе гражданский
брак [6, p. 63]. По сути, мусульманский брачный
договор - это устный контракт, при котором ста-
тус произносимых слов имеет особый вес. Соглас-
но исламской традиции, вербализация устойчи-
вых формул при совершении брака или развода*
автоматически несёт целый ряд последствий, име-
ющих юридическую силу. 

В последние же годы с развитием новых техно-
логий рассматриваемая традиция в Индии пре-
терпела определенные метаморфозы.

Нередко развитие технологий не нивелирует
отживающие традиционные практики, а, наобо-
рот, способствует их дальнейшему развитию и да-
же - как в случае с мусульманской «формулой
развода» - своего рода извращённой модерниза-
ции. По нормам шариата мужья обязаны произно-
сить слово «талак» при свидетелях или хотя бы в
присутствии жены. В то же время сегодня неред-
ки случаи, когда мужчины отправляли супругам
либо смс с текстом «талак, талак, талак», либо же
аналогичное сообщение в мессенджерах типа
WhatsApp, Skype и др. [7].

Так, за десятилетие (2007-2017) Движение му-
сульманок Индии зафиксировало множество слу-
чаев такого «высокотехнологичного» развода, в
результате которого женщины с детьми в одно
мгновение оказывались за порогом дома. 

В опубликованном на официальном сайте
ДМИ исследовании [7] отмечается, что во многом
это связано с недостаточным уровнем грамотнос-
ти обеих сторон - как мужа, так и жены, а также
незнания ими правовых норм. Коран не позволя-
ет мужчинам ни свободно расставаться с жёнами,
ни разводиться, руководствуясь лишь устной
формулой, - как это сегодня делается на практике
[8, p. 196]. Ни один коранический аят не поддер-
живает «исключительное право мужчин на раз-
вод», и это касается большинства мусульманских
обществ [9, p. 109]. 

По мнению писательницы и научного деятеля
Асмы Барлас, фокусирующейся на международ-
ной гендерной проблематике, очень часто, когда
мусульмане утверждают, что развод в исламе
прост и имеет массу «привилегий» для мужчин,
они либо не понимают, либо игнорируют учение
Корана [8, p. 197]. Барлас отмечает, что если бы
мужчины относились к этому вопросу серьёзно,
то развод был бы одним из самых трудных испы-
таний для них как верующих людей [8, p. 197]. 

Аналогичным образом, члены Движения му-
сульманок Индии считают, что нынешняя ситуа-
ция, сложившаяся в мусульманской общине
страны, определяется некорректными интерпре-
тациями положений Корана религиозными ли-
дерами. 

РАЗВОД В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ 
И ИНДИЙСКИЕ РЕАЛИИ 

Как известно, Коран призывает к проявлению
сострадания и терпимости не только в браке, но и
во время развода. Толерантное поведение обоих
супругов в ходе развода считается особо ценным
[8, p. 192]. При этом сам развод, по Корану, счита-
ется для мусульманина одним из самых богопро-
тивных деяний, хотя ислам его и допускает [10]. В
случае расторжения брака мужчина должен отно-
ситься справедливо к своей жене (жёнам), не со-
здавать им проблем, не причинять боль и не выго-
нять из дома в период развода [10, 2:231, pp. 91-92].

Мусульманское право допускает два типа рас-
торжения брака: развод в судебном порядке и вне-
судебный развод [7]. Последний включает: провоз-
глашение развода мужем; развод, инициированный
женой; развод по обоюдному согласию [11]. Внесу-
дебный развод может квалифицироваться как та-
лак ал-сунна (талак ас-сунна), т.е. совершаемый в
соответствии с [установленными Пророком] пра-
вилами, «одобряемый», или же как талак ал-бид‘а,
- «новый» или «не одобряемый» [7]. 

«Одобряемый» развод предполагает, что муж
выжидает три месяца после первого (однократно-
го) произнесения слова талак; при этом между
супругами возможно примирение. В случае «не
одобряемого» развода брак считается окончатель-
но расторгнутым сразу после произнесения су-
пругом формулы «тройного талака», и никаких
шансов на урегулирование ситуации не остается.
Как отмечают исследователи [7], в Южной Азии
наиболее популярной оказалась вторая форма;
при этом многие мужья не выполняют положение
Корана о непременном обеспечении бывшей су-
пруги после развода [7] в течение трёх месяцев и
не выплачивают им мехр.

Бесправие индийских мусульманок усугубля-
ется фетвами** религиозных авторитетов, разре-
шающими практику «тройного талака». На сайте
деобандского Дар-ул-улума***, который во мно-
гих странах считается авторитетным центром по
интерпретации Корана, присутствует множество
таких фетв. В ответах на задаваемые на сайте во-
просы в отношении особенностей этой практики
и её легитимности говорится, помимо прочего, о
том, что талак имеет силу даже тогда, когда муж-
чина произносит его в гневе [12], или транслиру-
ет в письменном виде с помощью современных
средств связи (смс, мессенджеры и пр.). 

Что же касается возможности развода по тре-
бованию женщин (талак-и-тафвииз), то для Ин-
дии такая практика является скорее исключени-
ем. Мусульманские правоведы поясняют, что со-
гласно Корану это право женщина может полу-
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* А также - исторически - при освобождении раба (прим. авт.).
** Фетва (фатва) - решение улама, которым обязаны следовать правоверные мусульмане (прим. авт.).
*** Дар-ул-улум («обитель знания») в североиндийском Деобанде - один из крупнейших и чрезвычайно влиятель-

ных религиозных и академических центров исламского мира. Понятие «Деобанд» включает как саму «обитель знания»,
так и большое количество аффилированных с ней медресе в Индии, Пакистане, Бангладеш, Афганистане и других стра-
нах мира. Официальный сайт Дар-ул-улума - http://www.darululoom-deoband.com



чить в виде письменного или устного разрешения
мужа, которое он делегирует ей во время или по-
сле свадьбы. При этом, гарантировав супруге пра-
во на требование развода, муж не может потом ли-
шить её этого права [13]. После принятия соответ-
ствующего решения жена должна отправить пись-
менное извещение кази (шариатскому судье), ко-
торый после рассмотрения конкретного случая
выдает документ о разводе. Но поскольку многие
родители считают гарантию права на развод для
будущей невесты плохим знаком для начала брач-
ной жизни, она часто игнорируется. Незнание
собственных прав мусульманками Индии также
является одной из причин игнорирования прак-
тики талак-и-тафвииз.

Большой комплекс проблем существует и в
связи с никах халал(а) - практикой развода, в со-
ответствии с которой бывшая жена, чтобы снова
заключить союз с предыдущим мужем, выходит
замуж за другого мужчину, вступает с ним в ин-
тимную связь, а после расторгает брак. Такого ро-
да действия нередки в Индии в тех случаях, когда
решение о разводе супругом принимается сгоря-
ча, в состоянии гнева или аффекта, и он прибегает
к формуле «тройного талака», а затем хочет вос-
становить расторгнутый брак [14]. 

Столь сложная схема обусловлена тем, что по-
сле окончательного развода вступление в союз с
бывшей женой считается запретным действием
(харам) для мужа, поэтому женщине необходимо
снова выйти замуж и тем самым «очиститься», а,
по сути, пройти весьма унизительную процедуру. В
некоторых случаях насилие над женщинами также
может маскироваться под никах халал(а) [15]. 

В целом же, мусульманское личное право в
Индии представляет собой совокупность не уни-
фицированных постановлений, которые увидели
свет еще во время британского колониального
правления [7]. Несмотря на принятие в 1939 г. За-
кона о расторжении мусульманских браков [16],
ни одно из его положений на деле не соблюдается,
и женщина по собственному желанию не может
развестись с мужем [17]. 

БОРЬБА ЗА ОТМЕНУ «ТРОЙНОГО ТАЛАКА»

С начала 2000-х гг. мусульманские женские ор-
ганизации Индии интенсифицировали борьбу за
права мусульманок, ставя одной из главных целей
отмену практик «тройного талака» и никах ха-
лал(а).

Особенную активность проявляет Движение
мусульманок Индии, проведшее за десятилетие (с
2007 г.) ряд серьёзных исследований: активисты
организации документировали случаи применения
устной традиции развода, проводили публичные
слушания, консультировали мужчин и женщин по
правовым вопросам, подавали петиции в государ-

ственные органы с требованием законодательно за-
претить рассматриваемые практики. В 2016 г.
ДМИ направило в индийскую Национальную ко-
миссию по делам женщин меморандум об отмене
«тройного талака» с подписями 50 тыс. жен-
щин [18]. В 2017 г. в суд с петицией также обрати-
лась организация Muslim Rashtriya Manch (Мусуль-
манская национальная трибуна), представляющая
собой мусульманское крыло проиндусской право-
радикальной Rashtriya Swayamsevak Sangh (Рашт-
рия сваямсевак сангх, РСС)*; эту петицию подпи-
сали около миллиона мусульманских женщин [19].

В итоге, весной 2017 г. Верховный суд Индии
принял решение о рассмотрении вопроса о «трой-
ном талаке» комиссией из пяти судей. Заседание
было решено провести во время летних каникул:
срочность объяснялась всесторонней поддержкой
законопроекта правительством Нарендры Мо-
ди [20]. Такая активность партии власти - БДП - и
связанной с ней РСС в «мусульманском вопросе»
во многом объяснялась приближавшимися парла-
ментскими выборами в 200-миллионном индий-
ском штате Уттар-Прадеш** и, соответственно, же-
ланием БДП привлечь максимальное количество
мусульман на свою сторону. После выборов в
СМИ выдвигались предположения, что БДП побе-
дила в Уттар-Прадеше именно благодаря поддерж-
ке петиции против «тройного талака»: партия яко-
бы получила максимальную женскую поддержку
из т.н. мусульманского банка голосов [19]. 

22 августа 2017 г. Верховный суд Индии при-
знал «тройной талак» антиконституционным и за-
претил такую практику развода, постановив, что
отныне все бракоразводные процессы должны рас-
сматриваться гражданским судом [21]. Судьи,
представлявшие пять основных религий Индии -
индуизм, ислам, сикхизм, христианство и зороаст-
ризм - заняли разные позиции. Трое признали, что
«тройной талак» не является «истинно религиоз-
ной практикой» в исламе и противоречит духу кон-
ституции, двое других сочли ее законной и соответ-
ствующей нормам мусульманского права [22]. 

Верховный судья попросил индийское прави-
тельство разработать новый закон в течение шес-
ти месяцев для регулирования вопросов, связан-
ных с браком и разводом в мусульманской общи-
не Индии. В декабре 2017 г. данный законопроект
был одобрен нижней палатой индийского парла-
мента, но не получил одобрение верхней палаты
до закрытия зимней сессии. 

Несмотря на всестороннюю поддержку реше-
ния суда правительством и индийскими либераль-
ными кругами, духовные лидеры индийских му-
сульман были возмущены принятым решением и
расценили его как вмешательство государства в ре-
лигиозные дела общины. Так, Всеиндийский му-
сульманский комитет по личному праву (All India
Muslim Personal Law Board) негативно и резко отре-
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* Muslim Rashtriya Manch была основана в 2002 г. в качестве «проводника идеологии РСС» среди мусульман, но глав-
ная ее задача заключалась в поддержании иллюзий в отношении «промусульманской» политики РСС и правящей БДП
(прим. авт.).

** Выборы в Уттар-Прадеше проходили в феврале-марте 2017 г. (прим. авт.).



агировал на постановление Верховного суда, отме-
чая, что по Закону о шариате от 1937 г. [23] все му-
сульманские гражданские вопросы должны рас-
сматриваться исключительно по законам шариата
без вмешательства каких бы то ни было секуляр-
ных правительственных институтов [24]. При этом
следует отметить, что, в соответствии со Специаль-
ным законом по вопросам брака (1954) [25], все
граждане страны - безотносительно вероисповеда-
ния - могут обращаться в гражданские суды для
осуществления бракоразводного процесса.

Руководители Всеиндийского мусульманского
комитета по личному праву утверждают, что во-
просы развода и полигамии не являются перво-
степенными для мусульманской общины, и в пер-
вую очередь необходимо решать проблемы, свя-
занные с экономической отсталостью мусульман
и их низким уровнем грамотности. Еще в 2016 г.
Асма Зехра, представитель женского крыла коми-
тета, официально заявляла, что «никто не имеет
права менять мусульманское личное право. Боль-
шинство мусульманок Индии не хотят никаких

изменений в законодательстве и, безусловно, вы-
ступят в его защиту» [26]. Она также высказыва-
ла убеждение в том, что т.н. либеральные группы
и активистки, борющиеся за права женщин, ис-
пользуются в качестве инструментов антимусуль-
манских сил [26].

* * *
Сегодняшняя ситуация вокруг мусульманской

«формулы развода» расколола индийский поли-
тический истеблишмент на два лагеря - сторонни-
ков и противников законопроекта. Оппозицион-
ные правящей партии силы и мусульманские ор-
ганизации выступают за ревизию подготовленно-
го правительством закона о защите прав мусуль-
манок в вопросах, связанных с браком. Однако,
несмотря на сложившуюся сложную ситуацию,
можно констатировать, что мусульманские жен-
ские организации смогли добиться первых ре-
зультатов в борьбе за свои права, и, возможно, это
положит начало пересмотру мусульманского лич-
ного права в Индии. 

№ 8 ● 2018 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 77

Список литературы / References

1. Triple talaq: India’s top court bans Islamic practice of instant divorce // CNN. 23.07.2017.
2. Wolkowitz С. Controlling Women’s Access to Political Power: A Case Study in Andhra Pradesh, India // Women, State,

and Ideology: Studies from Africa and Asia, edited by Haleh Afshar, London: Routledge, 1987, pp. 205-225.
3. Harel-Shalev A. Policy Analysis beyond Personal Law: Muslim Women’s Rights in India // Politics & Policy, 2013.

Volume 41, No. 3, pp. 384-419.
4. Abdelhalim J. Spaces for Jihad: Indian Muslims and Conceptions of Citizenship. Ruprechts-Karls University Heidelberg.

2012, p. 223.
5. Kirmani N. Beyond the Impasse: ‘Muslim Feminism(s)’ and the Indian Women’s Movement // Contributions to Indian

Sociology 45 (1), 2011 - http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/006996671004500101 (accessed 11.12.2017)
6. Souaiaia A.E. Contesting justice: women, Islam, law, and society. State University of New York Press. Albany. 2008.
7. Soman Z., Niaz N.S. No more «Тalaq Talaq Talaq». Muslim Women Call for a Ban on an UnIslamic Practice -

https://bmmaindia.files.wordpress.com/2016/01/triple-talaq-report.pdf (accessed 12.07.2017)
8. Barlas A. «Believing Women» in Islam: unreading patriarchal interpretations of the Quran. The University of Texas

Press. USA. 2002.
9. Esposito J.L. Women in Muslim Family Law. Syracuse, N.Y. 1982.
10. Ali A.Y. The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary. 2nd U.S. ed. New York: Tahrike Tarsile Qur’an. 1988,

221, n. 638.
11. Buxamusa R. The Existing Divorce Laws Among Muslims in India // Muslim Women: Problems and Prospects, eds.

Siddiqui Z.A. and Zuberi A.J. New Delhi, India: M.D. Publications, Ltd. 1993.
12. Question on Talaq-Divorce // Darul Ifta Deoband. 20.05.2013.
13. Tatari S. Delegated Divorce (Talaq-e-tafwid) & Case study - https://saywiz.wordpress.com/2014/08/29/delegated-

divorce-talaq-e-tafwid-case-study/ (accessed 10.12.2017)
14. Gave talaq in a fit of rage, now regret act // The Times of India. 07.03.2017. 
15. Muslim man gets wife raped by friend, says it was ‘Nikaah Halala’ // Financial Express. 27.10.2016.
16. The dissolution of Muslim marriages act. Act № 8 - http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=180

(accessed 14.12.2017)
17. The right of women to divorce in Islam 03.01.2016 - https://bmmaindia.com/2016/01/03/ (In Hindi) (accessed

15.12.2017) 
18. Soman Z. Milestones in 10 Year Journey: 2007 to 2016. 31.01.2017 - https://bmmaindia.com/2017/01/31/milestones-

in-a-10-year-journey-2007-to-2016/ (accessed 10.12.2017)
19. Triple talaq: 1 million Muslim women sign RSS-backed petition against the practice // India Today. 17.03.2017.
20. SC takes a break from summer holidays; 19 judges to hear cases on triple talaq, WhatsApp privacy // Hindustan Times.

31.03.2017.
21. Mixed response to triple talaq ban // The Hindu. 23.08.2017.
22. Conservative Muslims slam, feminists hail India’s ‘triple talaq’ ban // Deutsche Welle. 22.08.2017.
23. The Muslim personal law (Shariat) application act. Act № 26 of 1937 - http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_

sections_all.php?id=173 (accessed 16.12.2017)
24. What is ‘triple talaq’ or instant divorce? // Aljazeera. 22.09.2017.
25. Central Government Act. The Special Marriage Act. 1954 - https://indiankanoon.org/doc/4234/ (accessed

15.12.2017)
26. Muslim Women Do Not Want Triple Talaq Banned, Says AIMPLB // The Wire. 03.06.2016.


