
 
 

Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2024. №1 
 
 

155 

Научная статья /1Research Article 

УДК 316.624(470+571) 
DOI: 10.36718/2500-1825-2024-1-155-164 
 
Дарья Николаевна Нестеренко 

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 
d.n.matveeva@mail.ru 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАРГИНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ФЕНОМЕНА ПРОСТИТУЦИИ В XIX ВЕКЕ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
Статья посвящена изучению различных моделей отношений между феноме-

ном проституции и обществом в XIX веке на примере локального опыта Енисей-

ской губернии. Специфический социально-экономический институт легализован-

ного коммерческого секса со своей спецификой и внутрисистемными связями – 

это уникальное явление дореволюционной России. Оставаясь жизнеспособным 

элементом общественной жизни, частью губернской повседневности, «промысел 

разврата» не был однозначным явлением. В данном контексте является акту-

альным рассмотрение взаимовосприятия общества и феномена проституции в 

период регламентации для формирования представлений о многогранности и по-

вседневности губернии. Статья представляет собой попытку осмысления моде-

лей и суждений общественных институтов по отношению к проституции, а 

также поведенческих шаблонов женщин, вовлеченных в сферу интимных услуг с 

точки зрения феноменологии. Источниковую базу исследования составили дело-

производственные документы различных ведомств, публицистические произве-

дения медицинской направленности, а также периодическая печать. Результа-

том исследования является выявление нескольких моделей взаимовосприятия об-

ществом проституции, которые свидетельствуют о полярных мнениях каса-

тельно этого феномена. Говоря об отношении женщин, вовлеченных в сексуаль-

ную коммерцию, к обществу и его нормам, стоит отметить проблему отсут-

ствия источников личного происхождения. Тем не менее, можно сделать вывод о 

том, что проституция вырабатывала определенные шаблоны поведения, харак-

терные для участников системы.  
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RELATIONSHIPS FEATURES OF THE MARGINAL ELEMENTS AND SOCIETY 

BY THE EXAMPLE OF THE PROSTITUTION PHENOMENON IN THE 19TH 

CENTURY (BASED ON MATERIALS OF THE YENISEI PROVINCE) 

 

The paper is devoted to the study of various models of relations between the phenom-

enon of prostitution and society in the 19th century using the example of the local experi-

ence of the Yenisei Province. The specific socio-economic institution of legalized commercial 

sex with its specificity and intra-system connections is a unique phenomenon of pre-

revolutionary Russia. While remaining a viable element of public life, part of provincial 

everyday life, the “industry of debauchery” was not an unambiguous phenomenon. In this 

context, it is relevant to consider the mutual perception of society and the phenomenon of 

prostitution during the period of regulation to form ideas about the versatility of everyday 

life in the province. The article is an attempt to understand the models and judgments of 

public institutions in relation to prostitution, as well as the behavioral patterns of women 

involved in the sphere of intimate services from a phenomenological point of view. The 

source base for the study consisted of office documents from various departments, journal-

istic works of a medical nature, as well as periodicals. The result of the study is the identifi-

cation of several models of mutual perception of prostitution by society, which indicate po-

lar opinions regarding this phenomenon. Speaking about the attitude of women involved 

in sexual commerce to society and its norms, it is worth noting the problem of the lack of 

sources of personal origin. However, it can be concluded that prostitution developed certain 

patterns of behavior characteristic of participants in the system. 
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Введение. Специфика существова-

ния маргинальных элементов – это само-

стоятельный объект историко-

культурного и антропологического изу-

чения. Девиантные явления представля-

ют собой социально-экономические фе-

номены, в подавляющем большинстве 

имеющие общий генезис (пьянство, про-

ституция, наркомания). Различные фор-

мы отклонений в обществе могут быть 

взаимосвязаны между собой. Изучение 

проявлений девиации помогает исследо-

вателю воссоздать наиболее полную кар-

тину повседневности того или иного пе-

риода. Актуальность темы исследования 

обуславливается наличием современных 

дискуссий, связанных с вопросом о лега-

лизации проституции. Это социальное 

явление представляет собой противоре-

чивый механизм, который невозможно 

рассматривать без исторического контек-

ста. Споры о возможностях регламента-

ции и изучение исторического опыта 

взаимодействия государства с проститу-

цией привели к расширению вопросов и 

решению проблем в исследованиях, по-

явлению новых методик изучения.  

Цель исследования. Выявление 

моделей взаимовосприятия женщин, 

промышляющих развратом, и общества 
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на примере локального опыта Енисей-

ской губернии.  

Материалы и методы исследо-

вания. На современном этапе сибир-

скими историками был накоплен бога-

тый опыт исследования социальных ка-

тегорий [25, с. 55–61]. Применяются 

междисциплинарные подходы в рас-

смотрении проблемных вопросов на 

примере уникального локального опыта 

[30, с. 2572–2579; 20, 21]. Появились ра-

боты, посвященные истории повседнев-

ности, в том числе касающиеся обще-

ственных аномалий [24]. Однако ком-

мерческому сексу, как части социального 

механизма, уделено недостаточно вни-

мания. Источниковую базу исследования 

составляет комплекс архивных материа-

лов, впервые введенных в научный обо-

рот. Законодательные акты, документы 

делопроизводственного процесса, пуб-

лицистические произведения медицин-

ского характера, периодическая печать 

позволяют проанализировать феномен 

проституции в рамках истории повсе-

дневности с момента ее регламентации в 

1843 г. до 1917 года.  

Результаты исследования и их 

обсуждение. В 1843 г. по инициативе 

графа Л.А. Перовского проституция по-

шла по пути ее институционализации.  

Были созданы врачебно-полицейские 

комитеты, которые имели целью освиде-

тельствование и регистрацию «публич-

ных женщин» [19, л. 3]. Феномен прости-

туции XIX – начала XX века заключался 

в том, что существуя в рамках правового 

поля, женщины, промышляющие раз-

вратом, при этом не являлись частью 

общественно одобряемых элементов. Не-

смотря на властные суждения, которые 

носили нормализующий характер, отно-

шение к принадлежности женщины к 

данному ремеслу в обществе было неод-

нозначным. Внешне система легализо-

ванной проституции представляла собой 

совокупность лиц – это сутенеры, про-

ститутки (тайные, явные), потребители 

услуг, публичные дома, врачебно-

полицейский надзор, пункты осмотра и 

так далее. Стоит отметить, что государ-

ство, пойдя по пути институционализа-

ции этого феномена, не поощряло вхож-

дение женщин в «ремесло разврата» [15, 

л. 4]. Исходя из анализа архивных доку-

ментов, можно представить несколько 

моделей взаимовосприятия обществом 

проституции.  

Модель нормализующих суж-

дений власти. Для данной модели ха-

рактерно признание легализованной 

проституции как социального института. 

Зарегистрированная или поднадзорная 

проституция в этом случае – это профес-

сия, вид ремесла. Борьба в государстве 

велась не с ней, а с венерическими забо-

леваниями. Реформа графа Л.А. Перов-

ского не ввела новую модель отношения 

власти к коммерческому сексу. Толе-

рантность к проституткам наблюдалась в 

делопроизводственных документах и до 

этого периода. Институционализация 

проституции лишь закрепила тезис о 

терпимом отношении государства к дан-

ному социальному явлению. В «Положе-

нии об организации надзора за город-

ской проституцией в Империи» за 1903 г. 

отмечалось: «Женщины, занимающиеся 

тайным развратом, привлекаются к 

надзору секретно, через смотрителей или 

чинов общей полиции» [12, л. 7]. 

Поднадзорная проституция пред-

ставляла собой строгую иерархичную си-

стему с совокупностью связей: это дома 

терпимости с их содержательницами; 

«одиночки», занимающиеся сексуальной 

коммерцией в квартирах и т.д. (табл. 1). 

Незарегистрированные женщины выхо-

дили за рамки нормализующих сужде-

ний власти, значит, считались преступ-

ным элементом.  

 



 
 

История 
 

 

158 

 
Таблица 1 

Распределение женщин, предоставляющих услуги сексуальной коммер-
ции в Енисейской губернии за 1882 г. [16, л. 2–4] 

 

Показатель 
г. Крас-
ноярск 

Краснояр-
ский                  
округ 

Енисей-
ский       
округ 

Кан-
ский 
окру-

гу 

Ачин-
ский 
округ 

Мину-
синский 

округ 
Всего 

Количество 
одиночек «на 
квартирах» 

8 25 121 65 7 2 228 

Задержано по 
подозрению в 
«тайном раз-
врате» 

2 – 12 6 – – 34 

Произведено 
врачебно-
полицейских 
осмотров 
(мужчин+ 
женщин) 

26+15 – 43+14 4 7+8 – 80+37 

 
Заниматься «ремеслом разврата» 

имела право женщина, достигшая со-
вершеннолетия [10, л. 3]. Исходя из ар-
хивных данных, в подавляющем боль-
шинстве, проститутки в Енисейской гу-
бернии были незамужними [6, л. 28]. В 
юридической практике дореволюцион-
ной России был предусмотрен порядок 
вступления в занятие проституцией за-
мужних женщин, в таком случае послед-
ние приносили в Полицейское управле-
ние письменное согласие мужа [4, л. 5].  

Для властных суждений характерно 
принятие именно поднадзорной прости-
туции, а не тайной. Она являлась одним 
из основных источников распростране-
ния венерических заболеваний [24,                       
с. 86]. Об этом свидетельствуют многие 
городовые врачи губернии в своих отче-
тах [11, л. 38].  

Государство пыталось контролиро-
вать легализованную проституцию с точ-
ки зрения морально-нравственных норм. 
Например, официальные власти в 1844 г. 
издали Правила, по которым полицмей-
стеры обязаны были закрывать публич-
ные дома по воскресеньям и в празднич-
ные дни до обедни, также эти Правила 
были дополнены в 1908 г. тем, что дома 

терпимости следует закрывать также во 
время Страстной недели [28, с. 251]. 

С точки зрения охраны здоровья про-
ституируемых элементов государством 
также были разработаны меры предосто-
рожности, которые, с одной стороны, мог-
ли выходить за рамки понимания частной 
жизни, с другой стороны, воспринимались 
как один из маркеров нормализации сек-
суальной коммерции. Например, согласно 
«Правилам для проституток, содержа-
тельниц домов терпимости и поднадзор-
ных притонов разврата», был прописан 
пункт об обязанности «во время месячных 
очищений» воздержаться от занятий 
«промыслом разврата» [12, л. 7].  

Таким образом, в делопроизвод-
ственных документах полицейских и 
врачебных ведомств чаще встречалось 
понятие «публичная женщина», которое 
указывает не на морально-нравственную 
составляющую профессии, а на сексуаль-
ную коммерцию как сферу услуг. Для 
властных суждений характерно принятие 
именно поднадзорной проституции, а не 
тайной. 

Модель восприятия прости-
туции как аномального явления. 
Этот вид восприятия был характерен для 
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либеральной общественности, а также 
для представителей духовенства [1, с. 23]. 
Для данной концепции типично видение 
проституции как отклонения от нормы, 
криминализированного элемента. В 
Енисейской губернии этот взгляд был 
особенно характерен для больших горо-
дов, например, Красноярска.  

Для жителей городов Енисейской 

губернии было характерно осуждение 

как поднадзорной, так и тайной прости-

туции [9, л. 4]. С позиции городского 

обывателя «публичная женщина» выхо-

дила за пределы допустимых повседнев-

ных норм [9, л. 4]. «Нравственный по-

зор», «безобразие», «материальное зло» 

– именно такие термины часто встреча-

лись в делопроизводственных докумен-

тах, где жители коллективно обращаются 

к местным органам власти с просьбой 

убрать дома терпимости с быстро расту-

щих центральных улиц города Краснояр-

ска [8, л. 3]. Как правило, проституция 

сопровождалась наличием пивных заве-

дений, которые также нарушали обще-

ственный покой горожан, что находило 

отражение в периодических изданиях: 

«Шум, крики, ругань солдат, проститу-

ток, пьянство – вот картина, которую 

можно каждый раз видеть в пивной» 

(Плацпарадная площадь, ул. Садовая,                  

г. Красноярск. – Д.Н.) [27, с. 3].  

А. Уманьский в своем «Очерке золо-

топромышленности в Енисейской тайге», 

описывая проституцию в Енисейске, 

предоставляет происходившему на ули-

цах города следующую оценку: «грязная 

сторона Енисейска» [33, с. 27]. Стоит ска-

зать, что Енисейск отличался свободой 

нравов, а также разнородностью соци-

альных элементов.  

Восприятие легализованной про-

ституции, как аномальной внесистемной 

структуры, показывало несовершенство 

существовавших государственных прак-

тик в области регулирования данного во-

проса. Например, было распространено 

суждение о том, что врачебно-

полицейский надзор на самом деле при-

крепляет женщину к «позорному про-

мыслу», следовательно, лишает ее граж-

данской правоспособности [23, с. 27].  

Важным для общества коррелятом 

жизнеспособности системы легализации 

являлась нравственность самих сотруд-

ников, осуществлявших надзор. Нередко 

полицейские чины могли дискредитиро-

вать самих себя. В 1894 г. красноярский 

полицмейстер, будучи семейным челове-

ком, собрал в торговую баню «публич-

ных женщин». Пригласив туда молодых 

людей, «устроил непозволительную ор-

гию, и чтобы не быть узнанным, надел 

себе бороду» [5, л. 1]. Когда же содержа-

тель бани пригласил собравшуюся ком-

панию вести себя скромнее, то Петров, 

сняв бороду, сказал ему, что он полиц-

мейстер, и никто не смеет делать ему за-

мечания. Подобные случаи получали 

широкую общественную огласку и рабо-

тали против системы регламентации в 

целом.  

Представители духовенства отрица-

тельно относились к «блуду» в целом, 

так как это выходило за рамки христиан-

ской добродетели. Архимандрит Петр, 

настоятель Спасо-Преображенского мо-

настыря, отмечал существенную роль 

интеллигенции в распространении «гу-

бительных» общественных болезней, 

среди которых «необузданное веселье» и 

разврат [21; 32, с. 753–756].  

Отрицательное отношение духовен-

ства к разврату в целом коррелировало с 

помощью «оступившимся», но при этом 

осуждающий тон сохранялся. Например, 

священник Симбирского епархиального 

женского училища Неофит Любимов                       

говорил о необходимости остановить от 

«нравственного падения» нуждающегося 

[31, с. 354–369].  

Стоит сказать, что за данной моде-

лью восприятия стоит система сложив-

шихся пределов допустимого в обществе, 

а не политика государства. Осуждающий 



 
 

История 
 

 

160 

тон повествующих в этом случае адресо-

ван и к самой существующей системе, и к 

проститутке в частности.  

Модель «милости к падшим». 

«Милость к падшим» – это термин, обо-

значавший определенный вид христиан-

ской добродетели к тем, кто «оступился». 

Однако «милость к падшим» включала в 

себя и указание того, что публичные 

женщины – это категория маргинальных 

элементов, выпадающих из общеприня-

той системы социальных институтов. 

Данный термин бытовал на страницах 

периодической печати, но не был при-

сущ городским обывателям, которые 

непосредственно сталкивались с прости-

туцией в общественной среде. Тема ано-

мальной сексуальности остро восприни-

малась большинством российского обще-

ства. По причине того, что большинство 

русских было православными, сама при-

рода секса, не ведущего к зачатию, явля-

лась для них греховной, значит,                      

противоречила доброму идеалу христи-

анства [13, л. 4]. 

Данная модель восприятия в той 

или иной степени оправдывала прости-

туируемых женщин, пытаясь объяснить 

причины, побудившие женщин зани-

маться развратом. В таких обстоятель-

ствах проститутки становились не «по-

рочными» женщинами, а жертвами об-

стоятельств. Торговля телом выводится 

из зоны заведомо осуждаемого,  значит, 

включается в ранг трудовых отношений, 

которым были присущи проблемы раз-

ного порядка и степени сложности. Ин-

тересным являлось отношение россий-

ского литературного критика Н.А. Доб-

ролюбова к публичным женщинам: «И 

всего ужаснее в этом то, что женский ин-

стинкт понимает свое положение и чув-

ство грусти, даже негодования, нередко 

пробуждается в них. Сколько ни встречал 

я до сих пор этих несчастных девушек, 

всегда старался я вызвать их на это чув-

ство, и всегда мне удавалось. Искренние 

отношения устанавливались с первой 

минуты, и бедная, презренная обществом 

девушка говорила мне такие вещи, кото-

рых напрасно стал бы добиваться я от 

женщин образованных» [22, с. 310]. Сто-

ит также отметить тот факт, что с сере-

дины XIX века в публицистических из-

даниях наблюдалась риторика спасения 

падших женщин.  

Если говорить об отношении про-

ституток к общественным нормам, то 

здесь стоит отметить, что существует 

проблема наличия документов личного 

происхождения, так как редко до насто-

ящего времени доходят документы, слу-

жащие голосом маргинальных элемен-

тов. Публичные женщины могли быть 

разного возраста, сословной принадлеж-

ности, уровня образованности и причин 

попадания в категорию «промышляю-

щих развратом». Тем не менее, исходя из 

делопроизодственных документов, мож-

но выделить две основные модели: мо-

дель конфликта с законом и нормами; 

модель профессии как образа жизни. 

Модель конфликта с законом 

и нормами. Образ жизни «публичных 

женщин» был нестабилен, полон вред-

ных привычек и постоянных рисков здо-

ровью. Пагубные привычки, алкоголь, 

венерические болезни – риски и состав-

ляющие повседневности, как поднадзор-

ных, так и тайных проституток [17, л. 14]. 

Оказание услуг сексуальной коммерции 

способствовало разложению личности.  

Многие женщины, предоставляв-

шие услуги сексуальной коммерции, 

подверглись дефлорации в раннем воз-

расте (табл. 2). Можно предположить, 

что такие условия и среда подтолкнули 

их к занятию проституцией и девиант-

ным проявлениям в обществе. 
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Таблица 2  
Распределение женщин, занимавшихся сексуальной коммерцией  

впериод дефлорации в Енисейской губернии за 1889 г. [29, с. 15] 
 

Показатель 
Из домов терпимости Одиночки 

Добровольно Насильно Добровольно Насильно 
До начала  
менструации 

7 4 5 - 

После начала 
менструации 

17 8 10 2 

 
Стоит отметить, что проститутки ве-

ли себя вызывающе по отношению к го-
рожанам. Особенно это было характерно 
для незарегистрированных публичных 
женщин. В «Красноярском вестнике» 
описывается повседневная для вечерних 
улиц губернской столицы ситуация: «На 
бульваре вечером девицы легкого пове-
дения назойливо предлагают свои услу-
ги. Отказавшегося девицы провожают не 
особенно лестными эпитетами» [26, с. 3].  

Одной из характерных особенностей 
Енисейской губернии было большое ко-
личество ссыльнопоселенцев. Многие 
поселенцы из различных деревень были 
«худого» поведения [14, л. 2], их боялись 
односельчане ввиду того, что они могли 
совершать преступления [14, л. 2]. Они 
составляли не только определенную со-
циальную категорию, которая могла со-
вершать тяжкие преступления, но и сре-
ду, которая способствовала моральному 
разложению личности [2, л. 33]. Ссыль-
нопоселенцы ввиду своей лености, 
праздности существования из-за невоз-
можности устройства в обществе зача-
стую становились проститутками, кото-
рые злоупотребляли алкоголем: «Страсть 
в этих людях к лености и пьянству до то-
го вкоренилась, что они готовы пожерт-
вовать даже жизнью, лишь бы погулять 
немного» – из донесений Зеледеевского 
волостного управления [3, л. 12]. 

Модель профессии как образа 
жизни. Многие публичные женщины 
ответственно подходили к вопросам, свя-
занным с телесностью и собственным 
здоровьем. Это было особенно важно в 
период регламентированной проститу-
ции и вспышек венерических заболева-
ний. Согласно «Правилам для проститу-

ток, содержательниц домов терпимости и 
поднадзорных притонов разврата», каж-
дая публичная женщина обязана следить 
за своим здоровьем, соблюдать все меры 
предосторожности [12, л. 13].  

Проститутки заражались от мужчин 
и даже приводили таких «клиентов» на 
осмотр, писали жалобы. Например, по-
сле полового сношения некая проститут-
ка Калашникова заметила на половом 
члене клиента Кужелева язвы. Стоит от-
метить, что клиент знал о болезни, так 
как был ранее осмотрен в железнодо-
рожной больнице, поэтому ее жалоба да-
лее рассматривалась в Полицейском 
управлении [7, л. 24]. Женщины, кото-
рые предоставляли услуги коммерческо-
го секса, могли рассчитывать на удачный 
брак с клиентами. Это, как правило, 
«проститутки высшего разряда», кото-
рых богатые жители крупных губернских 
городов брали в сожительство [33, с. 27]. 
Такие бытовые условия нередко приво-
дили к браку.  

Особенностью проституции в Ени-
сейской губернии среди сельской мест-
ности являлось отходничество. Женщи-
ны, предоставляющие услуги сексуаль-
ного характера, в деревнях часто уходили 
со своего места жительства [18, л. 19]. Как 
правило, это происходило во время от-
сутствия сезонных полевых работ. Такое 
положение создавало уникальную ситуа-
цию и для губернии, и для такой катего-
рии проституток, поскольку эти женщи-
ны меняли свой социальный статус в 
другом населенном пункте на опреде-
ленное количество времени. При этом 
возвращение в деревню или село влекло 
за собой возобновление привычной жиз-
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ни с повседневностью, в которой нет ме-
сто сексуальной коммерции.  

Проституция – это иерархичный 
социально-экономический институт, фе-
номен, существующий вне семьи, вне 
морально-ценностных ориентиров пат-
риархального общества, который выра-
батывает свою систему определенных 
поведенческих черт, шаблонов поведе-
ния, таких как лояльность и повинове-
ние. Он осуществляет конкретную роль в 
жизни общества. 

Заключение. Таким образом, 
можно сказать, что контексты взаимо-
восприятия обществом проституции не 
носят нейтральный характер: здесь стал-

киваются и государственные суждения, и 
нравственные ориентиры. Функциональ-
но устойчивая система проституции по-
рождала новые рассуждения о характере 
взаимоотношений общественных инсти-
тутов и этой маргинальной категории. В 
быстро урбанизирующем и растущем со-
циуме XIX в. взгляды на данный фено-
мен могли быть полярными: от видения 
в проститутках жертв обстоятельств до 
осуждений и тезисов о «социальной бо-
лезни». Это говорит о недостатках юри-
дического конструирования системы ле-
гализации, с одной стороны, и о жизне-
способности сферы предоставления сек-
суальных услуг – с другой.  
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