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Аннотация. В статье на основе анализа отчетов и статей миссионерских журналов изучаются цели, задачи, направления работы бри-
танских миссий зенаны в XIX в. Показано, что создание организаций было вызвано стремлением помочь бесправнымженщинамИндии.
Работницы миссий добивались смягчения социальной изоляции индианок, выступали против жестоких обычаев, рабского положения
и унижения женщин, предоставляли им образовательные и медицинские услуги. Христианизация осуществлялась без насилия, через
приобщение к западной культуре. Формулируется вывод, согласно которому миссионерки внесли большой вклад в социокультурное
освоениеИндии, совершенствованиеобщественныхотношений, развитиеженского образованияи системымедицинского обеспечения
британской колонии.
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Миссии зенаны, созданные в БританскойИн-
дии, были просветительскими, христианскими
организациями, основной целью которых бы-
ло оказание помощи коренным жительницам –
от моральной и бытовой поддержки до предо-
ставления медицинских, образовательных услуг
и обращения в христианство. В конце XIX в.

здесь действовало два десятка крупных амери-
канских и европейских обществ. Самыми важны-
ми английскими организациями были «Библей-
ская и медицинская миссии зенаны», «Миссио-
нерское общество зенаныАнгликанской церкви»,
«Баптистское миссионерское общество». Глав-
ную роль в них играли женщины.
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В XIX в. в Великобритании в условиях
избыточности женского населения религиозные
и филантропические организации стали наби-
рать представительниц низших классов учите-
лями, медсестрами, библеистками, предоставляя
им оплачиваемую работу, образование, а для
незамужних девушек – альтернативу браку. Мно-
гие из них оказались в Индии. Разумеется,
большинство отправились в далекую страну тру-
диться в тяжелых для европейца климатических
условиях, среди чужого народа, воспринимаю-
щего их посланницами страны-агрессора, не ра-
ди денег или личного социального роста. Здесь
были более высокие духовные устремления, поз-
волявшие выдержать физический дискомфорт,
тяжесть разлуки с близкими, напряженную, зача-
стую неблагодарную работу. Рассмотрим моти-
вы, цели и задачи миссий зенаны, направления
деятельности и ее итоги.

Миссионерки всех уровней – от руково-
дителей организаций до библеисток – должны
были подробно документировать свои дела. От-
четы публиковались в журналах. Благодаря этому
в распоряжении исследователей имеются важные
данные о работе миссий зенаны во всех частях
Индии [1–4]. Их труды освещались известными
религиозными деятелями того времени [5, 6]. Од-
нако, несмотря на важность британских миссий
зенаны, наличие источников, они редко анали-
зируются в научной литературе, особенно мало
написано о работницах низшего звена – библе-
истках, медсестрах, учителях. Как в XIX в., так
и в новейший период истории в рассказах о жерт-
венном служении миссионеров акцент делается
на мужчинах и игнорируется роль, которую игра-
ли простые исполнительницы сложных и важных
задач. С конца прошлого века под влиянием
«женской истории», колониалисткого дискурса
и гендерной методологии появляются исследова-
ния, в которых отмечен важный вклад женщин
в миссионерство и благотворительность на Во-
стоке [7–10].

Начало филантропического и религиозно-
го женского движения было положено женами
британских проповедников. В 1799 г. в Ин-
дию со своим супругом, известныммиссионером,
прибыла Х. Маршман и почти сразу же начала
обучать туземок в бенгальском Серампуре, наде-
ясь, что ее ученицы будут помогать распростра-
нению христианства среди коренного населения.
Школу, которую она открыла в 1807 г., сна-
чала посещали только дочери новообращенных
христиан, затем туда стали приходить и девоч-
ки из нехристианских семей [5, р. 144–146].
В 1820-е гг. Гфогерли и Пирс, жены мисси-
онеров из Лондонской и Баптистской миссий,
последовали примеру Х. Маршман и также от-
крыли школы для индийских женщин [11, р. 20].
Особую роль в появлении миссий зенаны сыг-
рала М. Э. Кук (Уилсон). Своих первых учениц

она впустила в классы в 1821 г. в Калькут-
те. В 1852 г. М. Кук обратилась за поддержкой
плана расширения системы образования в коло-
нии к известной миссионерке М. Дж. Киннэйрд,
в результате появилась организация «Индийская
женская нормальная школа и учебное общество»
(до 1864 г. называлась «Калькуттская нормальная
школа»), благодаря которой обучать индийских
девочек и женщин стали по всей территории
страны. В 1867 г. своя ассоциация женщин в Ин-
дии была создана баптистами [5, р. 139–140].
В 1880 г. в результате раскола «Индийского обще-
ства женских нормальных школ» появляются две
организации – «Миссия зенаны Англиканской
церкви» и «Библейское и медицинское миссио-
нерское общество зенаны» [12, р. 289–294; 13,
р. 294–295].

«Зенана» («дзенана») в переводе с персид-
ского означает «относится к женщине», именно
так называли в Бенгалии женскую часть дома.
В Дели и на севере страны более распростра-
ненным было название «пурда» или «парда»,
в центральных провинциях – «гоша» («gosha»).
Для мусульманских семей использовались также
термины гарем и сераль [5, р. 104; 6, р. 1; 11,
р. 16–17]. Все эти названия не только указывали
на место физического размещения женщин в до-
мах Индии, но и включали широкий спектр норм
поведения, направленных на поддержание со-
циальной дистанции между полами. «Туземный
дом, – как описывает один индус, – обыч-
но состоит из двух частей, а именно внешней
и внутренней… В задней части дома находят-
ся внутренние покои – зенана, куда помещаются
женщины из бенгальского дома … Окон долж-
но было быть как можно меньше, а те, что есть,
не должны открываться на улицу или в сторону
соседнего дома, …или же быть очень маленьки-
ми и высокими, чтобы исключить возможность
для женщины выглянуть наружу или кому-ли-
бо посмотреть внутрь» [5, р. 93–95]. Знатные
жительницы Индостана свои зенаны покидали
в исключительных случаях, с соблюдением стро-
гих предосторожностей, чтобы не попадаться
на глаза мужчинам. Один из дворов в Раджпутане
гордился тем фактом, что его дам никто нико-
гда не посещал, даже европейские леди. Однако
предубеждения в отношении женщин с Запада
быстро исчезли, их визиты не только разреша-
лись, но и приветствовались [14, р. 75].

Индуистский стандарт семьи характеризо-
вался патриархальным авторитетом мужчины.
Бенгальская поговорка гласила, что в младен-
честве женщина должна находиться под опекой
родителей, в молодости под контролем мужа,
а в старости – собственного потомства [5, р. 39].
Это положение санкционировалось священными
книгами и закреплялось обычаями. К женщинам,
независимо от богатства и кастовой принадлеж-
ности, относились как к бездушным животным,
слабым, порочным, неполноценным существам
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с «клеймом неразумности» [5, р. 35; 6, р. 4–5].
Удел этих «ущербных созданий» быть смирен-
ной рабыней, покорной работницей, во всем
беспрекословно подчиняться мужчине, который
является для нее средоточием всего мира. Ин-
дуска рассматривалась лишь как потенциальная
или реальная мать сына, его рождение сакраль-
но и социально оправдывало ее существование,
а отсутствие сыновей или бездетность могли
стать основанием отказа от супруги, что обрекало
несчастную на жизнь изгоя.

Однако, как утверждали британские мисси-
онеры, такое положение индусок было не все-
гда [1, р. 151]. В ведический период они были
свободны, получали образование, хотя религиоз-
ные нормы уже тогда ставили их на позицию
неполноценности. В этом положении усматрива-
ется близкая к христианству идея координации
общей деятельности на основе гендерного разде-
ления ролей. В традиционных семьях христиан,
индуистов и мусульман в представлениях о се-
мье много общего. Все они видят в институте
брака не столько романтический союз любя-
щих сердец, сколько религиозную обязанность
и общественную потребность. Именно таких
взглядов придерживались британские миссионе-
ры: «В семейном теле отец и мать – это голова
и сердце, дети – конечности… Каждый должен
выполнять свою работу здоровым и эффектив-
ным образом, иначе пострадает все тело» [15,
р. 6].

История подчинения и порабощения житель-
ниц Индостана была доведена до логического
завершения в исламский период. Отчасти в силу
примера, отчасти из-за страха перед агрессора-
ми индусы переняли характерную для мусульман
систему изоляции слабого пола от внешнего ми-
ра [5, р. 3–38; 6, р. 6–7]. Объединение порочных
практик завоеванных и завоевателей усугубило
положение и мусульманок, и индуисток. На юге,
где власть завоевателей была слабее, женщины
были свободнее, но и к ним ко времени бри-
танского владычества относились как к вьючным
животным, «созданным только для удобства лю-
дей» [11, р. 17; 16, р. 81]. Система затворничества
в большинстве районов Индии оказалась строже,
по сравнению с любой другой исламской страной.
Мусульмане из Индии, посещающиеАравию или
Турцию, удивлялись свободе, предоставляемой
там женщинам.

В восприятии западного человека зенаны
являлись темными и мрачными тюрьмами для
их обитательниц: «Заключенные в четырех сте-
нах своих комнат, они не видят прекрасного
Божьего мира! Ум необученный, интересы че-
ловечества неизвестны, занятия… не выходят
за рамки узкого домашнего хозяйства» [14, р. 75].
Отсутствие контактов с внешним миром сказы-
валось на их развитии. В зенанах не было места
книгам, письменным принадлежностям. Развле-
кались в гаремах изучением нарядов, драгоцен-

ностей, укладкой локонов, играми с куклами,
ведь многие совсем юными переселились сюда
из родительского дома. Одним из самых люби-
мых занятий были сплетни. Здесь всегда была
какая-нибудь пожилая женщина, обычно овдо-
вевшая родственница, чье специальное дело –
собирать и распространять слухи для всеобщего
развлечения. Ссоры, возникающие из-за злосло-
вия, вносили разнообразие в монотонное течение
жизни зенаны [5, р. 44]. Результатом такого
существования были интеллектуальная отста-
лость и неприспособленность к самостоятельной
жизни. Перепись населения 1891 г. вскрыла
серьезную проблему с женским образованием
в Индии: в 280-миллионной стране насчиты-
валось почти 128 млн неграмотных женщин;
в возрасте до 15 лет посещали школу 3 млн маль-
чиков и только 14 тыс. девочек [6, р. 12–13].
Жительницы Индостана не только не умели чи-
тать, писать, они ничего не знали о мире и о своей
стране [5, р. 73; 17, р. 29]. Многие, как тысячу лет
назад, считали, что Цейлон населен чудовища-
ми. Одна знатная индианка проживала в шаговой
доступности от Ганга, но никогда его не видела.
Рискуя навлечь на себя гнев свекрови и мужа,
она хитростью выбралась из дома, чтобы посмот-
реть на священную реку, придя в неописуемый
восторг и изумление от удивительного для нее
зрелища [11, р. 15–16]. «Некультурный разум»,
отмечают англичанки, приводил к тому, что даже
богатые узницы, имея бытовой комфорт, впадали
в отчаяние из-за пустяков, кончали жизнь само-
убийством или начинали принимать опиум [17,
р. 35].

Унылое, бездеятельное пребывание в зенане
было уделом знатных обитательниц индийских
домов. Женщины из беднейших классов имели
больше свободы, ведь им надо было трудиться,
но обращались с ними как с рабынями.

Но не столько социальное рабство в зе-
нане вызывало критику, сколько суровые обы-
чаи Индии, воспринимавшиеся жителями Запада
неуместным рудиментом. Странной и жестокой
казалась традиция ранних браков: «100 милли-
онов жен и матерей выходят замуж, будучи
проданы еще в младенческом возрасте, что-
бы быть замурованными в стенах зенан своих
мужей на всю жизнь» [11, р. 5–6; 18, р. 104–
110]. Проявлением варварства считали христиане
полигамию, наполнявшую зенаны ревностью,
злобой и страданиями [6, р. 9].

Смерть мужа – серьезное испытание для
всех семей, но в Индии она вела к новым жерт-
вам. Для верной и благочестивой жены лучшим
исполнением божественного долга и доказатель-
ством преданности супругу было войти вместе
с умершим в погребальный костер. Возраст вдо-
вы при этом не учитывался. Так, в поле зрения
британских властей в период 1815–1820 гг. попал
61 случай сати, в которых были сожжены несо-
вершеннолетние: 14 девушкам было по 17 лет;
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23–16 лет; 6–15 лет; 2–14 лет; 2–13 лет; 10–12 лет;
1–10 лет; 3–8 лет [11, р. 9]. В 1829 г. обряд
сати был запрещен бенгальским губернатором
У. Бентинком [19, р. 208–226]. В последующем
запрет был распространен на остальные террито-
рии колонии. Однако отмена жестокого обычая
вызвала противостояние индийского общества
и насторожила по этой причине британских по-
литиков.Миссионерыприветствовали этот закон,
но указывали, что и в конце XIX столетия он на-
рушался.

Многие предпочитали сати не только из люб-
ви к мужу или религиозных предубеждений,
а чтобы избавиться от жестокости и унижений,
на которые были обречены вдовы. Смерть супру-
га считалась наказанием за грехи жены, поэтому
вдова лишалась права на нормальнуюжизнь. Она
должна была носить белое сари, не иметь дра-
гоценности, спать на полу, соблюдать посты,
выполнять черную работу и постоянно терпеть
оскорбления. Чтобы освободиться от жалкого
существования маргинала общества, вдовы пред-
почитали скорую смерть. Пройти через сати для
них было желанным исходом, не имея такой воз-
можности, многие совершали самоубийство [11,
р. 18; 20, р. 154–159]. Отношение к вдовам не за-
висело от их возраста, зачастую ими становились
маленькие девочки, никогда даже не видевшие
своих мужей. Однако юность не освобожда-
ла от статуса грешницы [18, р. 104–110; 21,
р. 102–104]. Повторное замужество, законода-
тельно разрешенное в 1856 г., отвергалось ре-
лигией, считалось проявлением распущенности,
поэтому редко, кто на него решался. А. Р. Ка-
валье, секретарь «Библейской и медицинской
миссии зенаны», приводит следующую статисти-
ку 1891 г., касающуюся вдовствующих индийцев:
22,7 млн вдов и 6,4 млн вдовцов; 14 тыс. – девоч-
ки младше 4 лет; 64 тыс. – от 5 до 9 лет, 17 тыс. –
от 10 до 14 лет, 4 млн – от 15 до 34 лет. Опираясь
на такие цифры, он задает риторический вопрос:
«Может ли христианское правительство ничего
не сделать, чтобы спасти девочек?» [6, р. 14].

Обычаем Индии, с которым невозможно
было примириться цивилизованному человеку,
являлось ритуальное «подношение младенцев
Гангу», в котором христиане видели лишь бес-
смысленное убийство детей. В некоторых слу-
чаях это так и было. Таким жестоким способом
часто избавлялись от «ненужных малышей»,
чаще девочек, рождение которых считалось
«проклятьем» [6, р. 7; 22, р. 160]. Британ-
ское правительство запретило убийство детей,
но, как были вынуждены признать миссионеры,
из-за бедности и религиозных предрассудков оно
по-прежнему имело место [11, р. 14–15].

Тяжелые условия жизни в «жемчужине Им-
перии», из-за которых страдали самые безза-
щитные группы населения, побудили многих
английских христианок отправиться в далекую
колонию помогать своим «сестрам», подданным

британской королевы, исправлять деспотичные
порядки и жестокие языческие обычаи. Даже де-
ти в Англии выражали сочувствие индианкам,
не знающим о свободной счастливой жизни, на-
ходясь взаперти [7, р. 87].

Основное внимание в работе миссии зенаны
было сосредоточено на семье, с которой связыва-
лось процветание страны и всей Империи. Оздо-
ровление «ячейки» британского мира предлагали
начинать с изменения положения слабого пола.
Единых проектов не было, действовали, исходя
из личных установок, определяемых социальным
происхождением и религиозной принадлежно-
стью, а также условий, в которых приходилось
работать [23, р. 775]. Однако все были едины
в том, что индийским женщинам необходимо
помочь занять «подобающее им место, чтобы
они могли выполнять надлежащие функции» [15,
р. 6]. Миссионерки отмечали, что мужчины Ин-
дии на протяжении десятилетий получали блага
британской цивилизации, что особенно каза-
лось важным, многие перешли в христианство,
но женщины были оставлены без внимания [11,
р. 18, 23].

Что касается самого института зенаны, то,
как бы он не осуждался в риторике зарубежно-
го миссионерского движения, очень мало было
сделано для его искоренения. Это связывалось
с тем, что половая сегрегация не противоречила
христианским установкам, а протестантки в мис-
сиях зенаны не были участницами «крестового
похода» за права женщин, не были феминист-
ками в современном смысле этого слова [8,
р. 35]. Их социальный идеал был достаточно
консервативным, он не предполагал наступление
на мужские прерогативы и нивелирование прав
и обязанностей мужчин и женщин: «Мы не хотим
создавать набор заносчивых педантов, с одной
стороны, и блестящие синие чулки – с другой…
Культура женщин должна дополнять культуру
человека» [15, р. 5–6]. Принимая гендерное нера-
венство, подчиненное положение слабого пола,
видя в этом разумное функциональное деление
общества, мессионерки отстаивали лишь один
статус женщин – хранительниц домашнего очага
и морали. Но этот статус они считали высоким,
не допускающим рабства, унижения и жесто-
кого обращения. Сделать индийскую женщину
свободной казалось возможным и «среди оков зе-
наны» [14, р. 78]

Понимали миссионерки и неосуществи-
мость полного уничтожения зенан. Этот
сакральный институт господствовал в массовом
сознании индуистов и мусульман, являясь неотъ-
емлемым элементом кастового строя и ислама.
Грубое наступление на многовековую систему,
агрессивное навязывание западных ценностей
привело бы к полному отторжению всех соци-
ально-христианских проектов.

Препятствия в работе по освобождению
женщин миссионерки встречали не только со сто-
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роны мужчин, но и со стороны «узниц зенан»,
считавших изоляцию божественным установле-
нием и показателем высокого статуса [6, р. 1].
Десятилетия британской колонизации не прошли
бесследно, в отчетах показаны и другие индиан-
ки – женщины, которые хотели сбросить с себя
«кандалы», обрекающие их на пожизненное зато-
чение и унижение. В «Молитве индийской леди»,
опубликованной миссионерским журналом, вы-
ражена скорбь миллионов «невольниц»: «Веками
мрачное невежество овладевало нашими умами
… Преступники, заключенные в тюрьмы на всю
жизнь, счастливее нас, ибо они кое-что зна-
ют о Твоем мире. Они не родились в тюрьме,
но мы ни на один день, нет, даже во сне не видели
Твой мир…» [24, р. 67].

Среди коренного мужского населения так-
же были сторонники западного образа жизни.
Они разделяли мнение колонизаторов, что в на-
стоящее время Индия представляет собой «орга-
низм с очень слабым сердцем». Нерадикальное
исправление порядков, использование «мягкой
силы» женщин для возвращения силы сердцу на-
ходило у них поддержку [15, р. 5–6].

В религиозных вопросах следовало дей-
ствовать не менее осторожно, чем с зенанами.
Когда впервые была выдвинута идея домашнего
и школьного образования в Индии, что предпо-
лагало обучение грамоте на основе библейских
текстов, инициаторы опасались, что первый слу-
чай обращения женщины в христианство будет
фатальным для всего просветительского проек-
та [25, р. 2–3]. Мусульманские и индуистские
семьи готовы были впустить в свои дома мис-
сионерок, чтобы они учили грамоте их дочерей
и жен, но они выражали недовольство, когда
англичанки пытались одновременно проводить
христианизацию. «Я была в гостях в семье
парсов, … старшая дочь сказала: “Почему вы го-
ворите о Боге и христианстве? Мы не хотим
ничего слышать о вашей религии, мы просто хо-
тим научиться читать!”», – пишет в своем отчете
евангелистка Мэри Якобс [2, р. 270]. Такие слу-
чаи встречались повсеместно.

Единства среди организаций и отдельных ра-
ботников по вопросу христианизации жителей
Индии не было. Одни делали упор на рас-
пространение светских ценностей Запада через
образование в школах и посещение обитатель-
ниц зенан, убеждая своих оппонентов в том, что
без искоренения невежества и суеверий индийцы
не смогут выбраться из «трясины идолопоклон-
ства» [1, р. 151; 15, р. 7; 16, р. 81]. Для
них христианизация была средством изменения
уродливых общественных форм или последстви-
ем торжества западничества. Другие полагали,
что свобода веры «предвосхищает все другие
свободы», что без христианизации невозмож-
но оздоровление отношений между мужчиной
и женщиной [5, р. 96]. В христианстве они ви-
дели «возвышающую силу», которая показывает

мужу, что его жену нужно любить и к ней нуж-
но относиться как к равной [11, р. 24–26]. Третьи
отправлялись в Индию исключительно с целью
увеличить количество прозелитов христианства.
Деятельность последних встречала сопротивле-
ние не только со стороны коренного населения,
но и британского правительства, придерживав-
шегося в Индии принципов веротерпимости.

Миссионерство в XIX в. во многом носи-
ло светский характер, а евангелическая работа
предполагала не только разъяснение библейских
истин, но и более широкое поле деятельности
по «взращиванию добродетели в повседневной
жизни» [10, р. 125]. Хотя все британские зенаны
были в той или иной степени связаны с религиоз-
ными деятелями и организациями или непосред-
ственно ими создавались, но даже «Баптистское
миссионерское общество» и «Миссионерское
общество зенаны Англиканской церкви» дей-
ствовали относительно независимо от церковной
системы и не занимались исключительно рас-
пространением христианства. В свою очередь,
«Библейская и медицинская миссия зенаны»,
подчеркивающая свой независимый и неконфес-
сиональный статус [14, р. 73–78; 26, р. 217–
222], действовала «рука об руку» с «Церков-
ным миссионерским обществом», сотрудничала
с протестантскими миссиями, а их работницы,
«не являясь диакониссами», продолжали оста-
ваться теми, кто «служил своему Господу, неся
светильник Его истины и знание Его Слова
в темные и пустынные места» [17, р. 26]. Неза-
висимость от церковной организации позволяла
волонтеркам из метрополии больше внимания
уделять решению насущных проблем индийцев,
не вызывала у них подозрений и не ставила
их в выраженную антагонистическую позицию
по отношению к традиционному религиозному
обществу колонии.

Миссии зенаны действовали самостоятельно
от правительства, поддерживая при этом стрем-
ление Великобритании модернизировать Индию
и во многом помогали это осуществлять. Же-
лая того или нет, они нанесли серьезный удар
не только по семейной, но и кастовой си-
стеме. Новообращенные, особенно из низших
каст, стали оспаривать приписываемое им место
в индуистской системе, нарушать табу о соблю-
дении или несоблюдении определенных обычаев.
Например, христиане из неприкасаемой касты
кожевников Мадраса перестали есть мясо, иг-
рать на барабанах в религиозные праздники,
отказывались работать в христианскую суббо-
ту. В княжестве Траванкор надары, имевшие
статус чуть выше неприкасаемых, получили при-
вилегию носить одежду, закрывающую торс [10,
р. 126]. Однако в целом миссионерки не предла-
гали радикальной ломки социальных отношений,
а лишь исправление пороков. Политики, в свою
очередь, разделяли их мнение о тои, что «до-
машняя жизнь» индийских женщин является
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серьезным препятствием на пути к прогрессу,
поддерживали их в стремлении ее оздоровить.
Очевидны были результаты их работы по приоб-
щению жителей Индии к ценностям европейской
цивилизации и культуры, взаимной адаптации
«своего» и «чужого». Это облегчало управление
колонией и способствовало построению Великой
Британии [23, р. 776]. Таким образом, госу-
дарство и миссии действовали относительно
независимо друг от друга, но в одном направ-
лении.

Определенную роль в распространении
на Востоке идей прогресса, гуманизма, цен-
ностей свободы и равенства, а вместе с тем
и в расширении движения зенаны играл тот факт,
что на троне была королева Виктория. Основ-
ная идеологема миссий и викторианские идеи
о гендере были идентичны, они прославляли
роль женщины – морального хранителя дома [10,
р. 118]. Королева оказала серьезную поддержку
движению, после того как в 1881 г. миссионерка-
врач Бэйлби обратилась к ней «от имени всех
женщин Индии» с просьбой помочь в органи-
зации подготовки медицинских работников для
колонии [27, р. 163–164; 28, р. 145–149].

Для достижения поставленных целей мис-
сии зенаны осуществляли три основных направ-
ления деятельности: образование и просвещение
в рамках школьной системы; посещение зенан;
оказание медицинской помощи индианкам. Хри-
стианизация осуществлялась тогда, когда это
не мешало выполнять основную задачу – осво-
бождение женщин.

В вопросах образования учитывалось поло-
вое и стратификационное деление индийского
общества. Школы подразделялись на несколько
групп: сиротскиешколы,школы английского язы-
ка, школы народного языка, интернаты и базар-
ные школы. Высший и средний класс Индии мог
себе позволить платное образование, обучение
в них велось на английском языке. В осталь-
ных школах обучение было преимущественно
бесплатным и осуществлялось на родном языке.
К женщинам, которые не могли покинуть свои
зенаны, миссионерки приходили домой.

Образование не только выводило индиа-
нок из «тьмы невежества», но и предоставляло
широкие жизненные навыки, в том числе профес-
сиональные [15, р. 5]. Основная часть рядовых
работников в организациях зенаны – учителя,
библеистки – были местными жителями, в свое
время освоившими грамоту с миссионерками [3,
р. 197]. Следуя британским традициям, учили
рукоделию – шитью, вязанию, вышивке, плете-
нию кружев. При этом решалось несколько задач.
Во-первых, осваивалось ремесло, которое мог-
ло приносить доход. Так, Молт из Лондонской
миссии в начале XIX в. обучила искусству плете-
ния кружев женщин Нагеркойла, положив начало
успешному развитию промысла в этом реги-
оне [11, р. 28, 30–40]. Во-вторых, таким образом

прививали молодежи привычку к трудолюбию
и боролись с праздностью, столь распространен-
ную в высших кастах [29, р. 145–150]. В-третьих,
миссионерки считали, что рукоделие формирует
благородную женственность, а также развивает
такие важные качества, как аккуратность, дисци-
плинированность, терпение [10, р. 128]. Однако
столь важная для англичанок и, казалось бы, без-
обидная деятельность имела противников. Так,
судья Бенгалии Б. Маллик утверждал, что, зани-
маясь тонкой работой, девушки не приобретают
простых, но важных хозяйственных навыков,
впустую тратят время и ресурсы [30, р. 52].

Учили индианок не только утонченному ма-
стерству, но и простому ведению хозяйства. Все
миссионерские работники признавали, что пер-
вый шаг в возвышении людей – это улучшение
домашнего очага. Зенаны, в том числе апартамен-
ты, отведенные самой индийской королеве, были,
как правило, самые темные, грязные, с плохой
вентиляцией [31, р. 205–207].

Практика совершенствования человека и се-
мейных отношений через домоводство успешно
внедрялась в Англии евангелисткой Э. Г. Рэ-
ньярд, создавшей в 1857 г. «Библейскую и до-
машнюю женскую миссию», в 1868 г. к ней при-
бавилось отделение сестринского дела. Ее биб-
леистки помогли тысячам женщин, обнищавшим
и деградировавшим в грязных трущобах британ-
ских мегаполисов, преодолеть порочные наклон-
ности, возродить в них человеческое достоинство
не только через приобщение к христианству,
но и через обучение приготовлению пищи, на-
ведению чистоты и порядка в доме, экономии
бюджета, воспитанию детей [32, р. 291, 297].
Вместе с женщинами возрождались целые се-
мьи. Особенность «Миссий Рэньярд» состояла
в том, что ее библеистки происходили сами
из нищих кварталов городов. Хорошо зная среду
и нужды обделенной и падшей «шестой части»
Англии, они являлись «недостающим звеном»
между беднейшим классом и респектабельными
гражданами [7, р. 127]. В Индии «библейские
женщины» стали «недостающим звеном» между
иностранными миссионерами и их многомилли-
онной местной паствой. На рынке, у водоема,
в полях, в домах на женской половине эти
простые индийские христианки рассказывали
о вере, разговорами и практической помощью
скрашивали тяжелую повседневную жизнь своих
сестер, ободряли их текстами Священного писа-
ния, убеждая многих, что это главное лекарство
от всех ран и успокоительное от всех страхов [4,
р. 36–38]. Смиренные библеистки стали одной
из самых могущественных сил в распростране-
нии христианства. В свою очередь, «библейские
женщины» не только получали шанс помочь
своим соотечественницам, но и оплачиваемую
работу [9, р. 134–136].

С 1880-х гг. миссии зенаны стали проявлять
особую активность в деле обеспечения меди-
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цинскими услугами жителей колонии. Ежегодно
из-за религиозной и социальной дискриминации
в Индии умирали тысячи женщин и детей, чьи
жизни можно было бы спасти при надлежащем
лечении. Умирали женщины не только в бедных
семьях, но и в состоятельных, в тех, где доче-
рей и жен любили. В зенаны не было доступа
врачам-мужчинам. Если и приглашали доктора,
то осмотр был с большими ограничениями [1,
р. 150; 11, р. 34; 33, р. 58–61]. Врач, увидев-
ший «лишнее» у пациентки, обрекал ее на позор
и даже на смерть. Родители одной девочки бы-
ли рады, что любимая дочь умерла от болезни,
так как при осмотре с ее лица упало покрывало.
Другой доктор, чтобы пощупать пульс паци-
ентки, нарушил правило, просунув свою руку
через отверстие занавеса. Выздоровевшую де-
вушку родственники стали морить голодом [1,
р. 150; 27, р. 163–164]. Из-за уродливых традиций
здоровьем женщин пренебрегали в самый слож-
ный и ответственный период – рождение ребенка.
Так как роженица считалась «нечистой», то мно-
гие индианки на время родов и в первые недели
материнства оказывались выселенными из домов
в грязные сараи, где за ними присматривали необ-
разованные повитухи. Такие печальные истории
рассказала при встрече королеве Виктории мис-
сионерка Бэйлби [1, р. 150–151; 27, р. 163–166;
28, р. 145–149].

Женщины-врачи, в отличие от мужчин, име-
ли возможность провести полноценный осмотр
пациенток и назначить правильное лечение. Ме-
дицинские услуги миссий зенаны расширялись,
начиная с простых визитов на дом до открытия
больниц для женщин и мобильных клиник в сель-
ской местности [1, р. 152–153].

Медицинское обслуживание стало мощным
оружием по исправлению порочных нравов в Ин-
дии и распространению христианства. Если в от-
вет на просьбу миссионерка могла принять меры
для выздоровления больной женщины или ре-
бенка, ее влияние на обитателей этого дома
становилось безграничным [1, р. 151].

Итак, цели и задачи миссий зенаны опреде-
лялись, в первую очередь, потребностями жен-
ской половины населения Индии. Физическая
и социальная изоляция индианок не позволя-
ла им получать образование, медицинскую по-
мощь, необходимые для полноценной адаптации
в обществе жизненные навыки. Зависимое поло-
жение усугублялось унизительным обращением,
практикой жестоких обычаев, таких как сати,
ранние браки, полигамия, дискриминация вдов.
Искреннее желание помочь несчастным житель-
ницам Индии и их семьям обусловило появление
широкого западного женского движения.

В построении семьи миссионерки исходили
из христианских принципов гендерного разде-
ления ролей: мужская доминанта в обществе,
но высокий статус женщин как хранительниц

домашнего очага, не допускающий жестокости
и унижения.

Большинство миссий зенаны были созданы
протестантскими организациями, но работа в них
носила межконфессиональный или некофессио-
нальный характер. Независимость от церковной
и государственной власти давала большую сво-
боду действий, позволяла решать повседневные
нужды жителей Индостана.

Основными направлениями деятельности
были просвещение и предоставление медицин-
ских услуг. Через уроки грамоты и рукоделия,
беседы о христианстве и домашнем хозяйстве
западные миссионерки с помощью образованных
индийских помощниц смогли превратить многих
«узниц зенан» в свободных жен и матерей для
нового поколения «цивилизованных» индийцев.
А британские женщины-врачи и медсестры со-
хранили миллионам людей жизни и здоровье.

Оказывая поддержку наиболее уязвимым
группам населения, распространяя сведения о ев-
ропейской науке, религии и культуре, миссио-
нерки помогали британским властям управлять
колонией, интегрировать пеструю в этно-религи-
озном отношении страну в единую империю.

С обретением независимости возможности
для деятельности миссий зенаны сократились,
но и сейчас некоторые школы и больницы,
созданные ими, действуют в Индии, сохраняя
в названии слово «зенана».
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