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«Что же нам делать?»: профессиональные трудности  

прачки-поденщицы в России в конце XIX – начале ХХ в. 
 

В данной статье рассматриваются профессиональные и жизненные трудно-
сти, с которыми сталкивались прачки-поденщицы в России в конце XIX – начале 
XX в., и влияние их работы на жизнь. Автор выделяет пять неблагоприятных 
«спутников» повседневности прачки: 1) условия, в которых приходилось работать 
(грязные, сырые, невентилируемые помещения или открытый водоем); 
2) хронические болезни (тиф, ревматизм, экземы, сифилис, холера и т. д.); 
3) низкая заработная плата; 4) тяжелые бытовые условия; 5) безразличное отно-
шение общества к прачке как к личности и работнику. В связи с этим, подводя итог 
и отвечая на вопрос «Что же им делать?» на основании приведенных статистиче-
ских данных, исследователь приходит к выводу, что алкоголизм и проституция 
становятся неотъемлемой частью большинства представительниц этой профес-
сии. Алкоголь – средство «самозабвения», «побега» от проблем. А проституция 
казалась на фоне их жизни значительно более легкой и экономически выгодной 
работой. 
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This article examines the professional and life difficulties faced by a day-laborer 
laundress in Russia in the late XIX – early XX century, and the impact of their work on 
life. The author identifies five unfavorable "satellites" of their daily life: 1. the conditions 
in which they had to work (dirty, damp, unventilated premises or open water); 2. chronic 
diseases (typhoid, rheumatism, eczema, syphilis, cholera, etc.); 3. low wages; 4. low-
quality living conditions; 5. society's indifferent attitude to the "laundress" as a person 
and employee. In this regard, summing up and answering the question "What should 
they do?", based on the statistical data presented, the researcher concludes that 
alcoholism and prostitution become an integral part of the majority of representatives of this 
profession. Alcohol was a means of "self-forgetfulness", "escape" from problems. And 
prostitution in this case was an illusion of "easier" and more economically profitable work. 
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Широко обсуждаемым вопросом современной историографии 

представляется тема трудовой повседневности и быта прислуги [1]. 

Одним из основных исследователей этого направления является 

В.А. Веременко. Более пятнадцати её статей посвящены вопросам 

статуса прислуги, условиям ее труда, организации семейно-бытовых 

отношений и личным историям [см. напр.: 2–3]. Различные аспекты 

девиантного поведения разной категории женской прислуги затраги-

ваются, помимо трудов В.А. Веременко, также в работах 

Е.В. Бурлуцкой (Банниковой), Н.Б. Лебиной, Ю.Е. Карпухиной [4–7]. 

Указывая на тяжелейшие условия труда, исследователи отмечают, 

что «многие девушки, недовольные низкой оплатой труда, условиями 

жизни и жестоким обращением со стороны хозяев уходили в прости-

тутки» [4, с. 347]. 

Опираясь на статистические материалы, доклады профессио-

нальных съездов, воспоминания и художественную литературу, автор 

анализирует трудовую деятельность прачек-поденщиц в России в 

конце XIX – начале XX в. и показывает ее влияние на их жизнь.  

«Тяжелый непосильный труд для прачки-поденщицы. 13-часовое 

согбенное положение в сырой парной прачечной, над грязной лохан-

кой, наполненной щелоком и вонючей водой или полоскание белья на 

речном плоту, при 20 градусном морозе – труд каторжный. И за весь 

этот каторжный труд… 35, 40 копеек в день и какие-то харчи. Резуль-

татом трудового дня бывают: разъеденные щелоком и растрескавши-

еся руки, ломота в спине, воспаление глаз; валовым результатом: 

ревматизм, горячка, тиф» [8, с. 166] – так может начинаться любая ис-

тория женщины, работающей прачкой. 

Действительно, жизнь прачки была связана с невыносимыми 

условиями труда, в которых приходилось работать, «сени…под гряз-

ной лестницей, стала спускаться вниз, в какую-то черную яму, веду-
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щую в подвал. В подвале среди облаков пара, поднимавшегося из ло-

ханки, занимавшее почетное место у плиты. Только плеск воды, шум 

полоскавшегося белья и громкое сопение, говорили о присутствии там 

прачки... Над плитой тускло горела мерцающим светом керосиновая 

лампочка» [9, с. 73–74]. Сырость рабочих помещений нередко приво-

дила к обрушениям домов. «Катастрофа в прачечной. Обвалился по-

толок в прачечной на Охте» [10, с. 5], «Катастрофа в прачечной на 

Симбирской улице… рухнул потолок в одноэтажной постройке занятой 

прачечной, придавив, к счастью, не до смерти, пятерых прачек» [11, 

с. 7], «… дом № 2 по Серпуховской улице… В углу, направо от ворот, в 

нижнем этаже, произошла ужасная драма, стоившая жизни трем 

несчастным женщинам. Первое, что бросается в глаза тут, во дворе, у 

окон прачечной, – это огромная рельсовая балка, согнувшаяся чуть не 

до прямого угла... Несчастные жертвы катастрофы находятся в мерт-

вецкой Обуховской больницы» [12, с. 1]. Даже в прачечных, подклю-

ченных к водопроводу, а тем более не оснащенных такими благами 

цивилизации, полоскать белье ходили к реке. В зимнее время процесс 

был таким: сначала стирка белья в горячей воде в очень жарком по-

мещении прачечной, а потом полоскание – «по-старинному, на льду 

проруби» [13, с. 603; 14].  

Хронические болезни были вторым «спутником» прачки. Женщи-

ны заболевали тифом, ревматизмом, от стирки зараженного белья – 

сапом или сифилисом, на руках были экземы от щелока, пота [15; 16, 

с. 112] или дешевого мыла. «Мыло беспрерывно дорожает и достать 

хорошее мыло с каждым днем становится труднее. Немудрено, что, 

когда в лавках «Кооперации» [Москва] появилось мыло, продающееся 

по «божеским» ценам, его стали разбирать нарасхват. Но горько было 

разочарование всех, приобретших мыло. Бедные женщины сами, а у 

богатых прачки, увидели, что стирать этим мылом невозможно. Через 
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20–60 минут стирки руки начинали трескаться и мыло почти не размы-

ливается. Оказалось, что в мыле есть какой-то вредный состав» [17]. 

Если прачки работали подолгу, то «у одних из них влияние професси-

онального ремесла ограничивается разбуханием лишь кожицы и омо-

золелостей на характерных местах, или же только шелушением, у 

других работниц каждая стирка вызывает трещины и долго длящуюся 

экзему кистей рук, из-за которой прачки вынуждены бросать эту рабо-

ту» [15, с. 351, 464, 472]. Главным методом лечения по совету врачей 

было, «чтобы прачка не мочила себе рук» [18]. Именно прачки одними 

из первых заражались во время эпидемий, так как постоянно контак-

тировали с водой. «Прачка заболела холерой, ежедневно стирала бе-

лье в зелено-гнилостных водах Ташани. Прачка эта никуда не выез-

жала, никто к ней из зараженных местностей не приезжал... Через 

5 дней заболевшая скончалась» [19, с. 1641]. Говоря о холере, стоит 

отметить, что по статистике прислуга была на втором месте по коли-

честву заболевших [20, с. 565]. 

Третьим фактором, усугубляющим положение, были жилищные 

условия, к примеру, снять в Москве ночлежную квартиру на ночь без 

подушки обходилось 3 к., а с подушкой – 5 к. И даже этих денег из-за 

факторов, перечисленных выше, было тяжело заработать, в любой 

момент можно было оказаться на улице. «Прачка, женщина лет 30, 

белокурая, тихая и благородная, но болезненная. Снимала ночлежную 

квартиру... Каждую ночь она кашляла, тем самым мешая жильцам 

спать. Она всё реже и реже могла ходить на работу – сил не хватало, 

и потому не могла выплачивать хозяйке. За ней скопился долг 6 гри-

вен, и жильцы жаловались на перхоту прачки – хозяйка ей отказала от 

квартиры. Но выгнать она её не смогла. „Куда же я пойду?“ – говорила 

прачка. На третий день любовник хозяйки, человек московский и зна-

ющий порядки и обхождения, пошел за городовым. Городовой… при-
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шел в квартиру и, учтиво приговаривая приличные слова, вывел прач-

ку на улицу... Прачка пошла на паперть к церкви, так как ей некуда 

было идти, вечером она снова пошла в „свой дом“, по дороге посколь-

знулась и упала. Прошел один, прошел другой человек. „Должно, пья-

ная“. Прошел ещё человек и спотыкнулся на прачку и сказал дворнику: 

„Какая-то у вас пьяная в воротах валяется, чуть голову себе не про-

ломил через неё; уберите вы её, что ли!“ Дворник пошел. Прачка 

умерла» [21, с. 299–300]. Бедность, безысходность, отчаяние и без-

различие окружающих – вот, по сути, что сопровождало каждый день 

прачки. При таких условиях ее дом не мог стать для них «крепостью». 

Выходом из такого положения могли быть алкоголизм или прости-

туция. А.Д. Суздальский в своём докладе «К вопросу о влиянии алко-

голизма на частоту поступлений с алкогольными психозами в психиат-

рические заведения в России» среди женщин-алкоголиков на первое 

место ставит проституток, на второе – прачек. Объясняет он это тем, 

что «домашние работы для женских сил так же трудны, как тяжелые 

работы для мужских сил… а если принять во внимание бесправное 

положение женщины, ее подчиненность, беременность, роды, период 

кормления, женские болезни, то женщина имела бы, мне кажется, 

больше прав прибегать к спиртным напиткам» [22, с. 148–149]. Алко-

голь здесь выступает как средство «самозабвения», «побега» от 

проблем. 

Что касается проституции, то считалось, что «более тяжелый и 

менее оплачиваемый труд как бы больше толкает к промыслу развра-

том». Среди проституток были бывшие работницы: одной прислуги – 

36,5 %, прачек – 7,0 %, горничных – 5,0 %, кухарок – 4,0 %, поденщиц – 

2,7 %, нянек – 1,7 % [23, с. 5]. Первым доказательным критерием была 

заработная плата: «прислуга получает от 5 до 12 руб. в месяц при хо-

зяйском столе.., прачка по 60 коп. в день, при случайной работе, а в 
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месяц 6 р. на хозяйском столе и 15 р. на всем своем» [23, с. 5]. В 

среднем нанять прачку-поденщицу для стирки можно было от 50–70 к. 

в день. За эти деньги они могли и гладить, но «крахмалить не бра-

лись». Если они стирали поштучно, то цены были следующие: «крах-

мальная рубашка (со стиркой и глаженьем) 15 к., ночные мужская и 

женская по 5 к., простыня 5 к., мелочь и наволочки по 3 к., кителя по 

20 к.» [24, с. 39]. Второе – это период их «правильного» труда, у пра-

чек он составлял, примерно, 3,5 года [25, с. 142]. Третье – продолжи-

тельность рабочего дня, который длился с 6 ч. утра и до 8 – 9 ч. вече-

ра, а то и позже, и стабильность работы [25, с. 142; 14]. Из трудов 

«Первого всероссийского съезда по борьбе с торгом женщинами и его 

причинами» видно, что возраст, в котором данная группа начинала за-

ниматься проституцией, колебался от 13 лет до 25 лет (в среднем 

19 лет). Нахождение в этом статусе могло быть как от 2 месяцев, так и 

до 18 лет. Почти во всех ответах опрошенных были «жалобы на тяже-

лый изнурительный труд, частое неимение работы и неуверенность за 

завтрашний день». Большая часть женщин обратились к проституции 

из-за нужды, как в стихотворении В.Я. Брюсова «Полно мне считаться 

прачкой! // Я уйду на долгу ночь. // Полюблюсь на тротуаре // Я богатому 

купцу // … // Будут серьги, будет брошка, // Будут деньги в портмоне [26, 

с. 284]». Но были случаи, когда действовали уговоры сводней и хозяек 

заведений, подруг, мужчин и насильная продажа [25, с. 142]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что низкая зарплата, «ка-

торжные», даже крайне опасные условия труда, тяжелейшие кожные и 

иные заболевания, отсутствие стабильного места проживания и сопе-

реживания у общественности накладывали сильный отпечаток на 

жизнь прачки-поденщицы. Такое крайне безысходное положение тол-

кало женщин либо снять накопившееся напряжение и усталость алко-

голем, либо сменить род деятельности – податься в проститутки. Про-
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ституция в этом случае была иллюзией «легкой» и экономически вы-

годной работой. Экономист П.И. Георгиевский считал, что проблема 

перехода в проститутки была бы решена, если бы поденно работаю-

щая прачка получала в рабочие дни такую зарплату, которая давала 

бы ей возможность существовать в те дни, когда она не смогла найти 

себе работы [27, с. 71].  
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