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В работе дается оценка одной из древнейших форм девиации — проституции. Ана-
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ственности низов общества перед власть имущими. Новизна подхода состоит в анализе 
болезней цивилизации под углом зрения социокультурной динамики: показаны измене-
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Явление, о котором авторы будут говорить, уже неоднократно ста-
новилось предметом самого пристального, детального и всесто-
роннего анализа. Однако исследователям не всегда удавалось от-

казаться от предвзятых оценок этого вида девиации, причем высказывались 
суждения полярного противоположного характера.

Более того, и сегодня не прекращаются попытки расширить область примене-
ния данного понятия. Так, в наше десятилетие был реанимирован термин «поли-
тическая проституция». В последнем случае мы имеем дело с метафорой, имею
щей оттенок гиперболы. К ней прибегли авторы СМИ для того, чтобы оттенить 
коньюнктурность позиции некоторых недальновидных представителей мира по-
литики. Для уточнения смысла термина «проституция» необходимо обращение 
к историческому контексту, что и будет сделано в настоящей статье.

Без такого обращения обсуждаемое понятие становится пустой идеоло-
гемой, не имеющей фиксированного смысла. Если неопределенность идео-
логемного дискурса проистекает из смысловой противоречивости, то в дей-
ствие вступает парадокс материальной импликации, в соответствие с которым 
«из лжи следует все, что угодно». Если неопределенность возникает изза того, 
что понятие не имеет смысла, то здесь реализуется идеологема «всеобщей 
значимости», в соответствие с которой «любому грамматически правильно-
му выражению можно придать некий смысл, построив для него подходящий 
языковый или ситуативный контекст» [1: с. 45]. А обсуждаемое явление такой 
ситуативный контекст предоставляет, как мы увидим ниже, весьма часто.

Идеологемный смысл понятия «проституция» дополняется многообразием 
эпитетов, которыми наделяются представительницы данной сферы деятельности: 
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путаны, дамы полусвета, ночные бабочки, «куртизанки», кокотки… И это при 
том, что люди, занимающиеся политической проституцией, не ведут ночного об-
раза жизни, не носят туфель на каблуках, а носят пиджаки и бороды… Редьярд 
Киплинг назвал проституцию древнейшей профессией, сформировав устойчивую 
мифологему, сохранившуюся до наших дней. Однако очевидна связь неполити-
ческой проституции с развитием товарноденежных отношений, с разделением 
общественного труда. 

В силу гетерогенности явлений, обозначаемых термином «проституция», 
в отношении одних из них в обществе велась беспощадная борьба, а в отно-
шении других — очевидно стремление так или иначе их узаконить. В усло
виях современной России девиантное поведение сделалось едва ли не нормой 
(начало этому было положено массовым обсуждением в годы перестройки 
таких тем, как аборты, проституция и т. д. Именно поэтому все чаще разда-
ются требования легализовать проституцию, ввести ее в некоторые законные 
рамки, придать тем, кто ею занимается, официальный статус [11]. 

Актуальность данной проблемы заставляет обратиться к историческо-
му опыту взаимоотношений общества и представительниц данного вида ре-
месла. Древнейшими формами подобного вида девиации являются храмовая 
(религиозная) и гостевая (семейная) проституция. Первая из них встречалась 
в древности в Вавилоне, Персии, Греции, у индусов и у многих других древ-
них этносов. По хронологическому критерию она делится на два вида: 

– однократную проституцию в честь какоголибо божества, роль которо-
го выполнял специально переодетый актер: античные авторы сообщали, что 
в Передней Азии «каждая женщина в стране должна раз в жизни сесть у хра-
ма Афродиты [так античный писатель называет богиню Милитту] и отдаться 
любому из чужестранцев»; 

– и постоянную ее форму (в Персии храмовые жрицы до конца жизни 
«служили своим телом» богине Анаитис) [2].

Что касается семейной формы, то ее пережитки сохранялись еще долгое 
время. Даже в середине XIX века «на севере России хозяин, отдавая в наем 
квартиру, предлагает жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеет-
ся, при этом и квартирную плату» [19: с. 253]. В XX веке подобный порядок 
вещей сохранялся у хантов и, по личному наблюдению одного из авторов дан-
ной статьи, у тунгусов. 

Следует упомянуть еще об одной разновидности семейной проституции — 
долговой. В средневековой Индии, когда крестьянин или бедный городской ремес-
ленник одалживал денег на свадьбу дочери, залогом здесь нередко становилась 
сама невеста. Она должна была явиться в дом кредитора после брачной ночи и про-
вести там несколько месяцев в качестве наложницы. А затем, когда она надоеда-
ла, ее отправляли на какойнибудь лесоповал неподалеку, где она еще годдругой 
отрабатывала отцовский долг, занимаясь проституцией. После такой натураль-
ной отработки она возвращалась к своему мужу и начинала благополучно жить 
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семейной жизнью. И этот порядок бедняки воспринимали как вполне справедли-
вый! Более того, морально безнравственным считалось не выплачивать кредитору 
долг таким способом [2: с. 90]. 

Светская проституция возникает из противоречий, рожденных появле нием 
моногамной семьи. Женщина подпадает под власть мужчины, заключается в тес-
ные рамки своего мирка, а вот мужчина попрежнему свободен. Афинский за-
конодатель Солон в VI в. до н. э. пришел к выводу, что для защиты брака надо 
легализовать проституцию и стал покупать женщин для «общего пользования», 
фактически став первым известным организатором проституции. В первую оче-
редь проституция расцветает в условиях городской среды: «Города с их интенсив-
ной жизнью, густым и разнообразным по составу населением, с богатством рядом 
с бедностью и нищетой, представляют для склонного к преступлению человека 
более широкое поле деятельности и гораздо больший соблазн, чем сельские мест-
ности, где близость к природе, тихая и уединенная обстановка деревенской жиз-
ни узкий круг хозяйственных интересов предохраняют от тяжелых нравственных 
и материальных потрясений, толкающих на дорогу преступления» [3: с. 14].

В средневековой Европе муниципалитеты в городах фактически взяли 
проституцию под свой бдительный контроль, при этом число «дам полусве-
та» было весьма значительным: по данным переписи 1526 года, в Венеции 
из 55 035 жителей насчитывалось 4900 куртизанок. В отдельных странах 
средневековой Европы проституция имела характер и структуру цехового ре-
месла. Даже духовенство мирилось с существованием проституции. Публич-
ные дома официально платили ренту епископам. Как отмечает немецкий ис-
следователь Г. Глезер, «часто в одном и том же доме внизу находилась школа, 
а вверху — публичный дом» [18: с. 109]. 

Однако к середине XVI века ситуация меняется кардинально: эпидемии чумы, 
Реформация и Контрреформация как реакция Церкви на критику со стороны рели-
гиозных диссидентов и протестантов, называвших Рим Великой блудницей (sic!) 
и со стороны консервативной части прихожан и клира. Результат был ожидаем: 
большинство легальных домов терпимости, где куртизанки принимали клиентов, 
было закрыто. Во Франции, например, в 1560 году Орлеанский ордонанс запретил 
владение и управление притонами. Преследованию проституции способствовала 
Реформация, резко изменившая отношения к «жрицам любви»: в них стали видеть 
угрозу для порядочных женщин и семейной морали. Достаточно вспомнить слова 
Мартина Лютера о том, что проститутку «послал дьявол… чтобы погубить неко-
торых несчастных юношей» [8].

Естественно, что сами по себе представительницы данного вида нелег-
кого ремесла никуда не исчезли, а лишь поменяли свой статус на нелегаль-
ный. А в XVIII веке угроза распространения венерических заболеваний вновь 
вызва ла мысль о легализации данного явления: в 1798 году во Франции двум 
врачам поручили провести обследование всех парижских проституток. Так 
был намечен новый путь вынужденного признания обществом проституции, 
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однако теперь в защиту этого выдвигались естественнонаучные, а также ме-
дицинские соображения: в Европе установилась система врачебнополицей-
ского контроля. 

В России дело обстояло подругому. Начнем с того, что в допетровской 
Руси какиелибо легальные, да и нелегальные, заведения с проститутками 
фактически отсутствовали. Даже иностранцы от С. Герберштейна до А. Олеа
рия свидетельствовали, что у русских «не устраиваются публичные дома 
с блудницами, от которых… власти получают известный доход» [10: с. 210].

Положение постепенно стало изменяться «в лучшую сторону» в петровскую 
эпоху, которая была ознаменована большим притоком в нашу страну не только 
иностранцев, но и западных нравов. К середине XVIII века проституция приобре-
тает широкое распространение в Петербурге. Скандальную известность получи-
ло дело одной немки, по месту рождения получившей прозвище Дрезденша. Она 
снимала на Вознесенской улице хороший дом, где предлагала для увеселения «не-
дурных и молодых девиц» [7: с. 55–56]. Активную борьбу карательными мерами 
с этим явлением вел мальтийский рыцарь на российском троне Павел Петрович, 
в частности, требовавший полковым командирам «непотребных не терпеть в ла-
гере… смотреть и оных выгонять». А в 1800 году вышел указ, согласно которому 
«развратных женщин, какие есть и впредь сказываться будут, в обеих столицах, 
отсылать прямо на Иркутские фабрики» [9: с. 65].

Однако сходный с западноевропейскими странами процесс распространения 
венерических заболеваний вызвал тревогу у российских властей, что стало при-
чиной введения в 1843 году режима регламентации и создание врачебнополицей-
ских комитетов (ВПК). Основной их задачей должны были стать розыск и при-
влечение к надзору женщин, занимающихся развратом, а также наблюдать за их 
явками на медицинские осмотры. Свое окончательное устройство ВПК получили 
только в первый год правления императораосвободителя, а именно в 1856 году, 
но еще долго их деятельность была фактически парализована отсутствием реаль-
ного надзора за проституцией за пределами столицы. 

Освободив Россию от крепостной зависимости, Александр II не смог ее осво-
бодить от этой социальной болезни. Однако именно в 1860е годы начался процесс 
регламентации данной «отрасли» теневого досуга. Индустриальное общество ин-
тенсифицировало непосильный труд этих женщин. Все проститутки в император-
ской России стали делиться на «билетных» и «бланковых». У «билетных» (у ко-
торых вместо паспорта был «желтый билет») фактически не было личной жизни: 
ночью они работали, днем спали. «Бланковые» же были свободными в своем гра-
фике, но в отсутствии клиентов должны были искать их и днем, и ночью. 

Стоит сопоставить положение вещей, связанных с данным видом девиант ного 
поведения в индустриальную эпоху, с тем, как развивались формы социального 
взаимодействия, очень похожие на проституцию, в эпоху феодальную. Исследо-
вателей неоднократно привлекало внимание наличие крепостных гаремов у не-
которых представителей российской феодальной аристократии. В общем ряду 
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выделялось заведение у князя Б.Н. Юсупова, который называл себя «магометани-
ном» (на гербе князей Юсуповых красовались египетские пирамиды и нильский 
крокодил) и содержал при себе гарем крепостных девушек. Следует сказать, что 
полутатаринфеодал не только обеспечивал своих русских наложниц всем необ-
ходимым, но и нанимал для них преподавателей. Женщины в заведениях Юсупо-
ва обучались грамоте, французскому языку, танцам, вокалу, их учили разбираться 
в искусствах. Таковы были причуды земельной аристократии начала позапрошло-
го века. Но вернемся к отечественной проституции эпохи становления бездушной 
власти капитала.

Как вид городской девиации оценивал распространение этого социально-
го недуга отечественный историк и социальный мыслитель казанский профес-
сор Н.А. Васильев. В работе «Вопрос о падении Западной Римской империи 
в историографической литературе и истории философии в свете теории исто-
щения народов и человечества» он приходит к выводу: обречены те цивили-
зации, где город доминирует над деревней. Победа города над деревней в ин-
дустриальную эпоху означала победу техники, созданной человеком, над ним 
самим. Создав город, человечество — так думал Васильев — создало своего 
рода инструмент для самоистребления. Социальный мыслитель напоминает, 
что в городах чрезвычайно высок процент самоубийств, растет преступность, 
проституция, неизбежными спутниками городской жизни стали наркомания 
и алкоголизм [4]. Отметим в данной связи, что приблизительно в то же время, 
когда Васильев подверг анализу социальные процессы, протекающие в совре-
менном обществе, к проблемам девиантного поведения в городе обратился 
видный представитель социологической мысли Запада Э. Дюркгейм.

Французы считают, что «в России всегда оправдывают преступников — их на-
зывают несчастными». Неудивительно, что общественное мнение считало необхо
димым оказывать помощь для реабилитации «падших женщин»: в России благо-
творительные заведения впервые были открыты в Киеве в 1860е годы при под-
держке княгини А.А. Васильчиковой, супруги тогдашнего киевского генералгу-
бернатора, а с 1862 года в СанктПетербурге при печально известной Калинкин-
ской больнице действовал приют, устроенной графиней Е.К. Ламберт на средства 
московского купечества.

Даже некоторые мыслители и публицисты вынуждены были мириться 
с данным социальным явлением, понимая его неизбежность (здесь у них воз-
никали новозаветные аллюзии). Вот и Василий Васильевич Розанов в своем 
«Втором коробе» «Опавших листьев» присоединяется к всеобщему хору, го-
ворит об некоем «онтологическом» небытии представительниц этой профес-
сии: «Несмотря на важность проституции, однако в какомто отношении, мне 
не ясном, — они (проститутки. — А. Б., И. П.) суть действительно “погибшие 
созданья”, как бы погаснувшие души. Их суть действительно — ‘небытие’; 
‘не существуют’, а только кажется, что они ‘есть’» [14: с. 282]. Боготворимый 
Розановым Ф.М. Достоевский хорошо знал представительниц социального 
дна, выводил их в качестве героинь своих романов.



 

102 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

26 июня 1866 года в Москве на Полянке в наемном доме было открыто 
убежище св. Марии Магдалины, где находились преимущественно несовер-
шеннолетние молодые девушки [16: с. 166]. К основным целям данного за-
ведения относилось не только улучшение нравственного облика «насельниц», 
но и обучение ремеслам, которые позволили бы им к моменту выхода из него 
вернуться к нормальной жизни: обучение грамоте, шитью, вязанию, стирка 
осуществлялось под руководством надзирательницы. О важности подобных 
мер свидетельствует крик души одной из девушек, вступившей на путь про-
ституции и не знающей как вырваться из него: «Я не знаю никакого ремесла, 
я не видала ни одного порядочного человека» [12: с. 34].

Среди первых учредителей убежища были княгиня О.А. Голицына, сестра 
А.А. Васильчиковой, епископ Дмитровский Леонид и баронесса Е.К. Цейлерт. 
Крупные пожертвования сделали известные меценаты К.Т. Солдатенков, И.В. Щу-
кин, С.М. Третьяков.

В приют принимались девушки преимущественно до двадцатипятилет-
него возраста, а минимальный срок пребывания составлял три года. Как 
и во всех подобных случаях девиаций (алкоголизм, наркомания), первый год 
пребывания был самым тяжелым и отмечался побегами из учреждения. Спу-
стя три года пребывания в приюте, девушка получала небольшую награду 
в размере от 15 до 25 рублей. Многим удавалось вернуться к нормальной жиз-
ни, некоторым — устроиться сиделками в московские больницы.

Конечно, все это было каплей в море. Первая мировая война вовлекла в про-
ституцию тысячи женщин, вынужденных бежать из оккупированных и прифрон-
товых территорий. Нищета и голод доводили людей до отчаяния; резко увеличи-
лась детская и подростковая проституция. Изменился сексуальный и моральный 
климат. Современник считал, что «женщины, преимущест венно молодые, и, к со-
жалению, гимназисточки, очень и очень скверно показали себя в эту войну. В де-
ревнях мало осталось цветущих мужчин, и они рады (девушки) “каждому встреч-
ному и поперечному” и атакуют его толпой. Ревность! Драки! Ссоры! Царят у нас 
в деревнях. А сколько у нас появилось маленьких австрияков от женщин, поддаю-
щихся соблазну австрийцев. Эти мерзавцы пользуются отсутствием мужей, отцов 
и братьев. Солдаты, приезжающие из отпуска, жалуются на своих девушек и жен. 
“Жаль, — говорит, — что я не взял бомбы, я бы их разогнал”» [5: с. 198‒199].

Унизительный и на тот момент уже архаичный режим государственной 
регламентации, напоминавший меры античных рабовладельческих полисов, по-
степенно стал вызывать все больше протестов как среди общественных дея телей, 
так и в сообществе медицинских работников, тем более что со временем стало 
ясно: «проститутки домов терпимости отнюдь не представляют меньше опасно-
сти для заражения сифилисом, чем тайные». Однако несмотря на различные со-
брания и съезды активистов, феминисток, обществ в защиту женщин, регламента-
ция проституции была отменена только после падения царской власти… Конечно, 
сама проституция никуда не исчезла, но вновь в очередной раз ушла в подполье, 
пы таясь выжить в борьбе с карательными органами [3; 15].
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Однако обсуждение этого вопроса выходит за формат настоящей статьи. 
Отметим лишь то, что сегодня данное явление вновь получило широкое рас-
пространение: девиация во всех сферах общественной жизни вовлекла в свои 
сети как женщин, так и мужчин. 

Вернемся, однако, к нашему первому тезису о идеологической нагружен-
ности понятия «проституция» и подкрепим его словами великого В.В. Розано-
ва: «“Разврат” есть слово, которому нет соответствующего предмета. Им обо-
значена груда явлений, которых человечество не могло понять. В дурной час 
ему приснился дурной сон… будто все эти явления… суть уже скрываемые. 
И оно занесло их сюда, без дальнейших счетов и всякого разумения» [14: с. 282]. 
Не потому ли проституция как социальное явление изменчиво, поскольку измене-
нию подвержено само общество?
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Deseases of Urbanizm: 
Past and Present

This article assesses one of the oldest forms of deviation — prostitution.  The article 
also analyzes its historical forms. In particular, it shows the relationship of family prostitu-
tion in a traditional society with ethical notions, concepts of duty, responsibility of lower 
classes before the authorities of society. The novelty of the approach is based on the analy-
sis of diseases of civilization from the standpoint of social and cultural dynamics. A change 
in attitude to the deviation in the Ancient East, in the Middle Ages, in New time,  in Russia 
is shown in the article.

Keywords: prostitution; deviation; diseases of civilization; social work; resocializa-
tion; anomie.


