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ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ

Мусульман можно встретить во всех индийских
штатах. Наиболее высока их доля в Джамму и Каш-
мире (68,3% жителей штата), Уттар-Прадеше
(19,3%; в этом штате проживает более 22% всех му-
сульман страны), Западной Бенгалии (27%), Биха-
ре (16,8%), в Керале (26,5%). В то же время в Пан-
джабе, Сиккиме, Мизораме и Аруначал-Прадеше

последователей ислама совсем немного (менее 2%).
Уровень жизни мусульман, проживающих в разных
частях страны, также неодинаков, хотя в целом (за
небольшими исключениями) они представляют со-
бой крайне бедную категорию населения.

Группы индийских мусульман исторически
формировались по-разному; с этнолингвистичес-
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Мусульманское семейное право в Индии нередко становится предметом споров среди представителей разных религий.
Сложная юридическая система и отсутствие единого гражданского законодательства существенно ограничивают пра-
ва индийских мусульманок. Мусульманские женские организации борются за повышение статуса женщин общины, а так-
же стремятся пересмотреть ряд положений мусульманского права. Движение мусульманок Индии (Bharatiya Muslim
Mahila Andolan) уже несколько лет работает над модернизированным сводом семейных законов. 
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Hindu organizations and secular parties in India. A complicated legal system combined with the absence of the Universal Civil Code
has brought about legal inequality within the Indian Muslim community. Consequently, in the most cases Muslim women lose
lawsuits, particularly, in the divorce cases. Being citizens of India and members of their religious community, they often fail to enjoy
statutory rights. In the mid-20th century, the idea of the Uniform Civil Code as a guarantee of civil rights prevailed among Muslim
activists. Nowadays, however, most Muslim women organizations have put this idea aside preferring to focus on the revision of the
Muslim Personal Law and on the grass-root work among the poorest strata of the community. Bharatiya Muslim Mahila Andolan
has substantially contributed to modifying the Muslim Personal Law regulations and succeeded in banning the “triple talaq” practice.
It pays special attention to the issue of dowry - a traditional payment by parents of the bride, which was officially prohibited in India
as far back as 1961. Basing on the Quranic principles, Bharatiya Muslim Mahila Andolan has coined its own version of the Codified
Muslim Personal Law. The organization has formulated new principles of a marriage contract, according to which the groom has to
pay his one-year salary as mehr for the bride and is not supposed to have any claims against it during the marriage period. Following
country-wide consultations with religious scholars and lawyers, Bharatiya Muslim Mahila Andolan has been trying to introduce its
version of the Codified Muslim Personal Law to the Indian government. 
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* Индуизм исповедует 80% населения Индии, христианство - 2,3%, сикхизм - 1,7%, буддизм - 0,7%, джайнизм - 0,4%
(прим. авт.).

Мусульмане составляют самое крупное религиозное меньшинство Индии: по данным офици-
альной переписи, проводившейся в 2011 г., в стране проживает 172,2 млн последователей
ислама, что составляет около 15% от общей численности населения страны*. 



кой и социокультурной точек зрения? они замет-
но отличаются друг от друга. Поэтому понятие
«община» применительно к мусульманам Индии
используется весьма условно: они не составляют
единого целого и слабо идентифицируют себя с
«общеиндийским» мусульманским сообществом,
а потому не могут уверенно отстаивать свои инте-
ресы на национальном (а нередко - и на регио-
нальном) уровне. Кроме того, в мусульманской
среде Индии представлены разные богословские
школы - деобанди, барелви, салафиты* и др. Со-
перничество между их лидерами, возглавляющи-
ми различные исламские движения, приводит к
отсутствию согласия по вопросам мусульманско-
го семейного права**, что затрудняет реформиро-
вание устаревшей системы законов. 

Мусульманское семейное право представляет
собой свод религиозных законов, касающихся,
прежде всего, вопросов наследования и бракораз-
водного процесса. В отличие от индусских общин-
ных законов, кодифицированных в Индии в
ХХ в. [1], право личного статуса практически не
пересматривалось; оно трактуется по-разному в
зависимости от юридической школы, региона и
ряда других факторов. В то же время в Индии ос-
тается актуальным вопрос о необходимости
трансформации или модернизации гражданского
законодательства и формирования единого свода
законов - общего для всех религиозных групп. 

Несмотря на то, что в поликонфессиональном
обществе групповые права являются необходи-
мым элементом, нередки ситуации, когда индиви-
дуальные права могут ущемляться в угоду интере-
сам отдельных групп. В Индии государство было
вынуждено делегировать некоторым религиозно-
общинным структурам юридические полномочия,
объективно подкрепляя тем самым власть неболь-
шой прослойки их духовных лидеров. 

Индийские мусульмане оказываются расколо-
тыми ещё на как минимум две группы — по ген-
дерному признаку - во многом из-за отсутствия
единого свода законов, принимаемого всеми чле-
нами общины, а также из-за доминирования кон-
сервативного уклада жизни и образа мысли, под-
держиваемого духовной элитой [2, p. 2118]. В ча-

стности, право мусульманок, как и всех граждан
Индии, на равенство перед законом - безотноси-
тельно пола и религиозной принадлежности
(ст. 14 Конституции) - в большинстве случаев по-
пирается правом исламских духовных авторите-
тов устанавливать порядок бракоразводного про-
цесса на основе устаревших норм [2, p. 2123].

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ИНДИИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ СВЕТСКОГО 
И РЕЛИГИОЗНОГО

Сразу после достижения Индией независимос-
ти в 1947 г. Учредительное собрание предлагало
разработать гражданское законодательство, осно-
ванное на принципах секуляризма, демократии и
равенства. В итоге в текст индийской конститу-
ции, вступившей в силу в 1950 г. и действующей
поныне, была включена ст. 44, согласно которой
«государство стремится обеспечить единое граж-
данское законодательство на всей территории
Индии» [3]. Однако из-за сильного противодейст-
вия со стороны мусульманской оппозиции это по-
ложение по-прежнему носит рекомендательный
характер. Ст. 372 конституции гласит, что сущест-
вующие гражданские законы для каждой общины
будут иметь юридическую силу до тех пор, пока
не будут пересмотрены парламентом [3]. При
этом? согласно ст. 13, законы, принятые в Индии
до провозглашения независимости в 1947 г., счи-
таются действующими, если они не противоречат
фундаментальным правам, гарантируемым кон-
ституцией [3]. 

В то же время в 1950-е гг. индусское семейное
право было адаптировано под условия демократи-
ческого общества, несмотря на негативное отноше-
ние к этому немалой части последователей индуиз-
ма [4, p. 391]. Принятие Закона об индусском граж-
данском кодексе в 1955-1956 гг. сделало государст-
во ответственным за урегулирование семейных и
других частноправовых вопросов [5, pp. 33-34].
В то же время юридическая система страны прак-
тически сняла с себя ответственность за пере-
смотр мусульманского свода законов; многие
гражданские иски, относящиеся к мусульманско-
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* Последователи т.н. деобандской школы основали Дар-ул-улум (букв. «обитель знания») в Деобанде в 1866 г. Мно-
жество медресе в Южной Азии, как и за ее пределами, принадлежат к деобандской школе. Сторонники этого движения
строго следуют предписаниям шариата и критически относятся к нововведениям. В противовес школе деобанди была
основана школа барелви, для которой характерен синтез шариата с суфийскими практиками. Около 20% индийских му-
сульман относят себя к последователям деобанди, в то время как примерно 75% - к школе барелви. Лишь около 5% му-
сульман принадлежат к салафитским направлениям ислама, борющимся за очищение ислама и возвращение к его исто-
кам (прим. авт.).

** В Индии нет единого свода гражданских законов. Исторически в стране сложилось представление о том, что семей-
ные законы относятся к сфере религии, а потому за их модернизацию ответственны сами члены общин. Христианское
право и частные права парсов были кодифицированы ещё в XIX в., индусское право было реформировано правительст-
вом в 1950-е гг. XX столетия. Мусульманские законы не пересмотрены и не кодифицированы до сих пор (прим. авт.).



му праву, и сегодня рассматриваются на основе
устаревших религиозных норм. Отказ от внесе-
ния изменений в мусульманское семейное право
привел к возникновению диспаритета в ряде во-
просов; так, например, в индусской общине поли-
гамия была законодательно запрещена, в то время
как у мусульман эта традиция сохраняется.

Принятый еще в колониальной Индии Закон о
применении норм мусульманского права
(1937 г.) [6] гарантировал приоритет шариата над
общегражданскими законами. Первой осторож-
ной попыткой кодификации некоторых положе-
ний шариата можно назвать индийский Закон о
расторжении брака в исламе (1939 г.) [7], уточ-
нявший, при каких условиях мусульманка может
развестись со своим мужем. Но в последовавшие
почти полвека эта сфера законодательства не пре-
терпевала никаких изменений. 

Знаковым событием стало принятие в 1986 г.
Закона о защите прав мусульманских женщин
при разводе [8] - как следствие резонансного су-
дебного решения Верховного суда Индии по делу
Шах Бано. В 1978 г. эта 62-летняя мусульманка
подала иск на получение алиментов после разво-
да, произошедшего по инициативе ее супруга, и
спустя два года Высший суд штата Мадхъя-Пра-
деш постановил, что, в соответствии со ст. 125
уголовно-процессуального кодекса Индии, муж
Шах Бано должен был выплачивать своей быв-
шей супруге регулярное содержание [9]. 

В то же время по нормам мусульманского се-
мейного права ему вменялось в обязанность вы-
платить ей лишь определенную сумму (мехр) и
содержать в течение трех месяцев во время брако-
разводного процесса. В 1985 г. Верховный суд
страны подтвердил решение штатовского суда, от-
метив, что общенациональный гражданский за-
кон в данном случае заменяет общинные законы.
Мусульманская общинная элита, возмутившись
таким решением, начала проводить акции протес-
та по всей Индии. 

В сложившейся ситуации правительство во гла-
ве с премьер-министром Индии Радживом Ганди
было вынуждено отступить от своей первоначаль-
ной позиции и поддержать требования мусульман.
В результате, в 1986 г. был принят новый Закон о
защите прав мусульманских женщин при разводе,
который, по сути, поставил их в более уязвимое по-
ложение по сравнению со всеми гражданами стра-
ны [4, p. 394]: ответственность за разведённую жен-

щину была возложена на семью её отца. В законе
оговаривалось, что, если ни она сама, ни её родст-
венники не могут обеспечить её и детей, женщина
имеет право обратиться в Комитет по делам вакфов
для оказания ей материальной поддержки [10]. 

ДИСКУССИЯ ПО ВОПРОСУ ЕДИНОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В первые десятилетия после обретения Инди-
ей независимости в 1947 г. бытовало мнение, что
единое гражданское законодательство можно бу-
дет использовать в качестве рычага давления на
патриархальные общественные традиции, во мно-
гом противоречившие новому духу гражданского
общества; в то же время предполагалось, что при-
нятие единого гражданского законодательства
могло бы способствовать формированию нацио-
нального единства. В те годы этот вопрос редко
поднимался в связи с гендерными проблема-
ми [11]; на повестке дня стояли «противостоя-
ние» единого законодательства и прав мень-
шинств, секуляризма и религиозных законов, мо-
дернизации и традиции в жизни нового независи-
мого государства [11, p. 949]. 

Проблема разработки гражданского законода-
тельства не могла не перерасти из чисто юридиче-
ской в политическую. Мусульманские консерва-
тивные силы больше всех сопротивляются его
внедрению [11, p. 949], поскольку многие предста-
вители мусульманской общины считают, что об-
щенациональный гражданский закон приведёт к
унификации культурных практик и внедрению
«чужих» традиций. 

В то же время индусская коммуналистская
Бхаратия джаната парти (БДП)*, как и ряд других
партий, заинтересована в разработке единого ко-
декса: еще в 1998 г. БДП пообещала начать работу
над формированием единого гражданского зако-
нодательства в случае победы на выборах. Хотя
партия находилась у власти с марта 1998 по май
2004 гг. и затем снова сформировала правительст-
во в мае 2014 г., она не издавала распоряжений по
кодификации гражданского кодекса, но неодно-
кратно выносила этот вопрос на повестку дня [11,
p. 949]. Такая позиция БДП обусловлена тем, что
она обращается к идее введения единого граждан-
ского кодекса в моменты максимального противо-
стояния с другой влиятельнейшей партией - Ин-
дийским национальным конгрессом (ИНК)**, ко-
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* Бхаратия джаната парти (букв. «партия индийского народа»), основанная в 1980 г., представляет собой политиче-
ское крыло семейства индусских националистических организаций, именуемых Сангх паривар (букв. «семья союза»)
(прим. авт.).

** Индийский национальный конгресс - старейшая политическая партия Индии, созданная в 1885 г. На протяжении
всей своей истории ИНК придерживается светских принципов в политике (прим. авт.).



торый не стремится нарушать статус-кво, опасаясь
негативной реакции мусульманской общины, тра-
диционно поддерживавшей ИНК. 

Упомянутое выше дело Шах Бано, нагнетание
ситуации вокруг мечети Бабура* и другие собы-
тия середины 1980-х гг. позволили многим му-
сульманкам осознать, что они не могут бороться
за свои права лишь посредством обращения в го-
сударственные органы власти. Именно тогда в
Индии стали появляться организации, применяв-
шие разные способы продвижения интересов
женской части общины. Вплоть до сегодняшнего
дня они не остаются в стороне от дискуссии во-
круг гражданского законодательства. 

Феминистические мусульманские движения
едины в том, что пришло время внести поправки в
дискриминирующее женщин частное право; в то
же время у них нет единого мнения о средствах
достижения этой цели. Одни полагают, что её не-
обходимо добиваться путем создания единого
гражданского законодательства, действуя через
секулярные государственные институты; другие
считают, что путь лежит через проведение внут-
ренних религиозных реформ, через пересмотр су-
ществующих традиций в мусульманском праве.
Таким образом, первые ведут деятельность в на-
правлении общенациональных реформ, в то вре-
мя как вторые избрали метод борьбы «внутри си-
стемы». 

ДВИЖЕНИЕ МУСУЛЬМАНОК ИНДИИ: 
БОРЬБА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
МУСУЛЬМАНСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Одна из крупнейших женских организаций -
Движение мусульманок Индии (Bharatiya Muslim
Mahila Andolan, ДМИ**) выступает против введе-
ния единого гражданского законодательства, по-
скольку его формирование невозможно без учета
конституционной гарантии свободы вероиспове-
дания [12]. ДМИ продвигает идею реформирова-
ния и модернизации мусульманского права на
принципах равенства и справедливости, огово-
ренных Кораном. 

Как и многие мусульмане, члены движения бо-
ятся «индуизации»*** вопросов, связанных с бра-

ком и семьёй. Члены организации считают, что
мусульмане также должны внести изменения в
Закон о применении норм шариата 1937 г., чтобы
не возникало разночтений в интерпретации ис-
ламских и конституционных представлений о ра-
венстве и справедливости. Они отмечают, что
принятый в 1954 г. Специальный закон о бра-
ке [13] предоставляет возможность всем парам са-
мостоятельно решать, каким образом они хотят
оформлять брачные отношения. 

Несмотря на сопротивление мусульманской
духовной элиты, ДМИ уже удалось внести первые
изменения в мусульманское право: в августе
2017 г. при поддержке правительства страны Вер-
ховный суд Индии отменил практику «тройного
талака» [23]. Однако Движение мусульманок Ин-
дии стремится добиться бóльших результатов. 

В течение последних лет члены организации
ведут активные консультации с юристами по всей
стране по вопросам предлагаемых ими изменений
в мусульманском семейном праве. Они полагают,
что кодификация мусульманского права должна
основываться на положениях конституции Ин-
дии, гарантирующей фундаментальные права
всем гражданам, а также Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, которая была принята в ООН в 1979 г. и одо-
брена индийским правительством в 1993 г.

Подготовленный ДМИ вариант закона [14]
представляет собой полноценный гражданско-
правовой кодекс, полностью рассмотреть который
в формате статьи было бы очень сложно. Поэтому
в качестве примера обратимся к двум крайне важ-
ным для мусульманок Индии положениям доку-
мента, а именно вопросам выплат доури**** и ме-
хра*****. 

Традиция выплаты приданого-доури семье же-
ниха происходит из ритуальных практик высших
слоёв индусского общества. Постепенно она стала
лишь формой патриархального доминирования,
трансформировавшись к 20 в. в общеиндийскую
практику, применяемую и в мусульманской об-
щине. Шантаж семьи жены с требованием непо-
мерных выплат порой приводит к необратимым
ситуациям - вплоть до убийства супруги, неспо-
собной «удовлетворить» растущие потребности её
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* Считается, что мечеть Бабура (Бабри-масджид) в северо-индийском г. Айодхъя была построена могольским
правителем Бабуром в 1527 г. Она была разрушена в 1992 г. индусскими националистами, которые утверждали, что
именно на этом месте ранее располагался храм, знаменовавший место рождения бога Рамы (прим. авт.).

** Организация была основана в 2007 г. (прим. авт.).
*** Мусульмане опасаются, что при формировании единого гражданского законодательства за основу будут браться

законы численно доминирующей индусской общины (прим. авт.).
**** Доури (англ. dowry) или дахедж (хинди dahej) - форма традиционного приданого индийской невесты, выдавае-

мого или выплачиваемого семье жениха (прим. авт.). 
***** Мехр (хинди, ар. mahr) - в исламском праве - имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака,

либо выплачивает после развода (прим. авт.).



новых родственников. Столь печальный исход
конфликта чаще всего встречается в семьях, отно-
сящихся к среднему классу, - отсюда и большая
освещённость ситуации в современной индий-
ской периодике [15, p. 89]. 

Сегодня доури, как правило, монетизировано;
оно представляет собой лишь демонстрацию до-
статка семьи невесты, а также выступает в качест-
ве инструмента «социальной мобильности для
объединения с более влиятельным или привиле-
гированным кланом» [15, pp. 89-93]. Поскольку
сумма выплат не фиксирована и часто выступает
в качестве наличных средств, семья жениха может
использовать её вместо банковского кредитова-
ния - к примеру, основать на эти средства бизнес
сына или расплатиться этими же деньгами, но уже
на свадьбе своей дочери [15, p. 93].

Практика доури была официально запрещена
в 1961 г. [16]. Однако применение этого закона
оказалось неэффективным, поскольку не могло
воздействовать на социальные механизмы [17,
p. 41]. Кроме того, в некоторых случаях обраще-
ние к закону даже приносит вред семье, с которой
требуют выплаты. Так, занимающаяся гендерной
проблематикой индийская исследовательница
Н.Менон приводит в пример судебное решение
от 2009 г., когда суд постановил, что отец женщи-
ны, столкнувшейся с насилием в новой семье и
подавшей иск в суд, также должен понести нака-
зание - за выплату доури семье жениха [17, p. 41].
По этой причине женские правозащитные орга-
низации предпочитают обращаться в суд, исполь-
зуя иные нормы закона: разделы 406 и 489A Ин-
дийского уголовного кодекса [18; 19], а также За-
кон о защите женщин от домашнего насилия
(2005 г.) [20].

В исследовании специалиста по социальной
антропологии С.Ватук [21] рассмотрены разные
случаи обращения мусульманок в семейный суд в
Ченнаи/Мадрасе. Около 70% подавших иски на
содержание (алименты или выплаты жёнам после
развода) сообщали, что сталкивались с домашним
насилием, и довольно часто отмечали, что это бы-
ло насилие в связи с доури [21, p. 26]. Как прави-
ло, семья мужа требовала, чтобы жена добивалась
привлечения средств семьи своего отца для орга-
низации нового бизнеса, покупки автомобиля или
домашней утвари, приобретения земли, строи-
тельства дома, оплаты доури к свадьбе сестры му-
жа или же для обеспечения мужа во время его ус-
тройства на работу в какой-либо стране Ближнего
Востока или Персидского залива [21, pp. 26-27]. 

Согласно кодексу, предлагаемому Движением

мусульманок Индии, выплата доури в мусульман-
ской общине должна быть полностью запрещена;
семья жениха не может требовать его ни на этапе
переговоров, ни во время подготовительного пе-
риода перед свадьбой [14].

Движение мусульманок Индии также стремит-
ся урегулировать вопросы, связанные с мехром.
В мусульманском праве нет точного определения
мехра, однако такая выплата (в натуральной или
денежной форме) обязательна и свидетельствует о
законности заключаемого брачного союза. Мехр
непременно обсуждается перед заключением бра-
ка; в некоторых мусульманских странах могут тре-
бовать выплату половины данной суммы, даже ес-
ли брак в конечном итоге так и не был заключен. 

Существуют две точки зрения на этот пункт
брачного договора: одни считают мехр «активом»
мусульманок, которые так или иначе лишены
многих экономических привилегий; другие же
рассматривают мехр как плату за «сексуальные
услуги» и гарантию девственности невесты [22,
p. 179]. Сторонники второй точки зрения счита-
ют, что мехр должен быть полностью упразднён,
поскольку это обеспечит равенство женщин при
заключении брака и нивелирует их статус «об-
менного имущества»* [22, p. 179]. 

В разных мусульманских государствах подход
к исчислению суммы мехра отличается: в одних
странах суммы бывают непосильными для моло-
дых людей, в других они чисто символические
[22, pp. 179-180]. С точки зрения закона, в боль-
шинстве случаев мехр является имуществом же-
ны, однако часто она не имеет реального контроля
над причитающейся ей суммой. Мехр выплачива-
ется до либо во время заключения брачного дого-
вора, но в ряде стран - только после развода или
смерти мужа [22, pp. 179-180]; в обоих случаях су-
ществуют свои недостатки. 

Так, при выплате крупной суммы в начале
брачных отношений женщина чаще всего не смо-
жет позволить себе «откупную», если выступит
инициатором развода. Однако в случае получения
мехра после развода или кончины мужа сущест-
вуют риски не получить данную выплату из-за
давления со стороны мужа, его родственников
или же получить намного меньшую сумму из-за
резкой инфляции.

В Индии распространена практика выплаты
мехра после развода; выплачиваемые при этом
средства очень незначительны. Согласно исследо-
ваниям С.Ватук, проводившимся в Ченнаи и Хай-
дарабаде в 1990-е и начале 2000-х гг., сумма мехра
редко превышала 100 тыс. рупий, а некоторые вы-
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* В частности, такой точки зрения придерживаются мусульманские активистки в Южном Судане и Индонезии
(прим. авт.).



платы составляли менее 1 тыс.* [21, p. 34]. Безус-
ловно, в разные годы и в разных ситуациях суммы
различались, но чаще всего на полученные средст-
ва женщины не могли прожить самостоятельно. 

Движение мусульманок Индии в предлагаемом
ими законопроекте уточняет, что размер мехра дол-
жен быть не меньше годового дохода жениха [14], и
особо оговаривает, что мехр выплачивается невесте
по факту заключения брака, является её собственно-
стью и не может быть отдан в распоряжение родст-
венников или же «прощён» жениху/мужу; размер
его не может быть произвольно уменьшен. Эти изме-
нения способствовали бы значительному улучше-
нию положения женщины в семье, однако, как и лю-
бые реформы, они рискуют остаться лишь на бумаге. 

* * *
Мусульманское частное право может быть пе-

ресмотрено и модифицировано. Возможно, через
какое-то время в Индии сможет появиться и еди-
ное гражданское законодательство, но пока боль-
шинство мусульманского населения страны нахо-
дится за чертой бедности, не получает качествен-
ного медицинского обслуживания и доступа к
полноценному школьному образованию, говорить
только лишь о несовершенстве законодательной
системы бесполезно. 

Все эти факторы тормозят прогрессивные на-
чинания и требуют серьёзного вмешательства в
дела общины - как со стороны мусульманской
верхушки, так и государства.
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* 1000 рупий составляли примерно $23 (прим. авт.).


