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Е. Ф. Кринко, К. В. Сак
«ДОМА ТЕРПИМОСТИ» В РОСТОВСКОЙ И СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

 В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ В 1942–1943 гг.*

В статье рассматриваются организация и функционирование нацистских публичных домов 
на территории Ростовской и Сталинской (Донецкой) областей в условиях нацистской окку-
пации в годы Великой Отечественной войны. В условиях «войны на уничтожение» и «ново-
го порядка» советские женщины оказались в исключительной ситуации двойной гендерной 
дис криминации — одновременно как «унтерменши» и как «трофеи». Одной из форм по-
ловой коллаборации стала работа в легальных «бордель-хаусах», предназначенных исклю-
чительно для обслуживания комбатантов вермахта. Формально работавшие в борделях де-
вушки могли считаться одной из наиболее защищенных групп населения в оккупации: они 
получали значительный доход, паек, медицинскую помощь, бронь от отправки в Германию. 
Но в советском обществе такие женщины становились изгоями. В статье рассмотрены про-
цедуры открытия публичных домов в Ростовской области и в г. Сталино, состав их организа-
торов, основного и обслуживающего персонала, условия работы и заболеваемости женщин. 
Исследование выполнено на основе документов двух государственных архивов: Государст-
венного архива Российской Федерации (фонд Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщни-
ков и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям СССР) и Государственного архива Ростовской 
области (фонд Комиссии по учету ущерба и злодеяний, нанесенных немецко-фашистскими 
оккупантами учреждениям, предприятиям и гражданам г. Ростова-на-Дону и Ростовской об-
ласти). Данные документы впервые вводятся в научный оборот. Авторы опирались на подхо-
ды гендерной истории, военной повседневности и исторической антропологии.
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Вторая мировая война существенно по-
влияла на повседневность жителей воюющих 
стран, особенно оказавшихся на оккупиро-
ванной территории, большую часть которых 
составляли женщины. Приспосабливаясь к 
«новому порядку» и культурным нормам за-
хватчиков, они были вынуждены искать при-
емлемые для себя способы выживания. К ним 
следует отнести и разные формы половой кол-
лаборации, включая проституцию. Нацист-
ские публичные дома легально работали во 
всех оккупированных вермахтом европейских 
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странах.1 Однако принципиальное отличие по-
ложения женщин на оккупированной терри-
тории СССР состояло в том, что они, как пред-
ставительницы «низшей расы», были более 
подвержены разного рода агрессии, включая 
сексуальную, по сравнению с женщинами ев-
ропейских стран.

В условиях нынешних «войн памяти» тема 
сексуального насилия вышла далеко за рамки 
научных дискуссий. Так, в Германии сложил-
ся миф о чуть ли не поголовном изнасилова-
нии немецких женщин, подвергаемый резкой 
критике многими исследователями.2 В Южной 
Корее и Японии острую полемику вызывает 
феномен корейских «женщин для утешения». 
В 1990-х гг. они официально были призна-
ны жертвами сексуального насилия со сторо-
ны Императорской армии Японии. В 2017 г. 
в Южной Корее был установлен день памяти 

1 См.: Surviving Hitler and Mussolini: Daily life in occupied 
Europe. Oxford; New York, 2006.
2 См.: Сенявская Е. С. «Вас соблазняют немки, мужья кото-
рых обошли все публичные дома Европы…» Освобождение 
Европы от фашизма Красной армией в 1944–1945 гг. в све-
те новых архивных документов // Уральский исторический 
вестник. 2020. № 3 (68). С. 99–106.
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женщин «станций утешения», открыты не-
сколько памятников. Представленные в ме-
ждународном публичном пространстве факты 
принуждения к проституции тысяч кореянок 
вывели проблему гендерной дискриминации 
и насилия, а также ответственности за это аг-
рессоров на новый уровень осмысления. Исто-
рия оккупации территорий СССР знает факты 
как массовых изнасилований советских жен-
щин комбатантами вермахта, так и существо-
вания легальных нацистских борделей. Одна-
ко эти сюжеты не стали частью послевоенной 
коллективной памяти и до сих пор в общест-
венном сознании остаются табуированными.

Женская военная повседневность находится 
в фокусе внимания отечественных и зару-
бежных исследователей не один десяток лет. 
Однако проблемы половых отношений и кросс-
культурного взаимодействия в оккупации в 
контексте гендерной истории, военной повсе-
дневности и исторической антропологии ста-
ли рассматриваться сравнительно недавно.3

Сторонники гендерной теории сходятся во мне-
нии о том, что женщины занимались прости-
туцией либо вследствие непосредственной 
угрозы их жизни, либо из-за крайне тяжелого 
экономического положения. Поэтому их вы-
бор нельзя расценивать как добровольный, он 
априори вынужденный. Свое тело женщины в 
оккупации использовали как ресурс, в обмен 
на еду и относительную безопасность.4 Легали-
зованная властями «нового порядка» прости-
туция — наглядное свидетельство гендерной 
иерархии в сфере сексуальности: «Женщин 
фактически лишали права на собственное тело 
и его неприкосновенность: на время войны 
оно было “национализировано”, поставлено 
на службу войску и превратилось в поле сим-
волической битвы, одним из орудий в которой 
стало сексуальное насилие».5

3  См.: Berkhoff K. C. Harvest of Despair. Life and Death in 
Ukraine under Nazi Rule. Cambridge, 2004; Sommer R. Das KZ-
Bordell: Sexuelle Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzen-
trationslagern. Paderborn, 2009; Markwick R. D., Cardona E. C. 
Soviet Women on the Frontline in the Second World War. New 
York, 2012; Steinberg J. The Third Reich Refl ected: German Civil 
Administration in the Occupied Soviet Union, 1941–1944 // Eng-
lish Historical Review. 1995. № 110. P. 620–651; Реброва И. В. 
«Женская» повседневность в проблемном поле истории Ве-
ликой Отечественной войны // Женщина в российском об-
ществе. 2008. № 2 (47). С. 25–33.
4 См.: Стяжкіна О. «Окуповані» жінки: чинники, ресурси та 
стратегії виживання // Жінки Центральної та Східної Европи 
у другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екс-
тремального насильства. Київ, 2015. С. 193.
5 Кiсь О. Жіночі обличчя війни: ключові теми і підходи у за-
хідній феміністській історіографії // Жінки Центральної та 
Східної Европи... С. 34.

В контексте гендерного насилия стоит от-
метить отдельно фундированное исследование 
Р. Мюльхойзер, которое посвящено сексуаль-
ным отношениям на оккупированной террито-
рии СССР.6 Историк рассматривает проблему 
легальной проституции как части гендерного 
насилия через практики нацистского коман-
дования по регулированию сексуальных отно-
шений. Вместе с тем до сих пор недостаточно 
изученными остаются базовые вопросы. На-
пример, неизвестно даже приблизительно, ка-
кое число публичных домов работало в окку-
пации и сколько женщин было вовлечено в их 
деятельность.

Чем бы ни был обусловлен выбор женщи-
нами именно такой стратегии выживания, 
формально он считается проявлением колла-
борационизма. Именно так воспринимало это 
большинство современников. Наглядным от-
ражением этой позиции стали публичные на-
казания после войны в европейских странах 
для женщин, вступавших в интимную близость 
с оккупантами: одни были острижены, другие 
приговаривались к денежным штрафам, обще-
ственным работам и даже к лишению свободы.7 
В научной литературе это явление получило 
название «половой коллаборационизм»,8 «го-
ризонтальный коллаборационизм», в послед-
нее время смягченный и таким определением, 
как «сентиментальный коллаборационизм».9

В Государственном архиве Ростовской обла-
сти (далее — ГАРО) хранится комплекс докумен-
тов, отражающих работу «домов терпимости». 
Они содержатся в фонде Р-3613 —  Комиссии по 
учету ущерба и злодеяний, нанесенных немец-
ко-фашистскими оккупантами учреждениям, 
предприятиям и гражданам г. Ростова-на-Дону 
и Ростовской области.10 Среди представленных 
в фонде документов — черновой и чистовой ва-
рианты сборника «Документальный рассказ о 
немецко-фашистских домах терпимости в Ро-
стовской области», подготовленного в качестве 

6 См.: Mühlhäuser R. Eroberungen. Sexuelle Gewalttaten und 
intime Beziehungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion, 
1941–1945. Hamburg, 2010.
7 См.: Frommer B. Denouncers and fraternizers: gender, colla-
boration, and retribution in Bohemia and Moravia during World 
War II and after // Gender and war in Тwentieth-century Eastern 
Europe. Bloomington, 2006. P. 111–132.
8 Ковалев Б. Н. Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.: 
типы и формы. Великий Новгород, 2009.
9 Vinen R. The Unfree Franch: Life Under the Occupation. New 
Haven; London, 2007. P. 176.
10  См.: Voronin K. V. Documents about the Activities of the Ros-
tov Regional Commission for the Establishment and Investiga-
tion of the Crimes of the Nazi Invaders and the Damage Caused 
by Them // Russkii Arkhiv. 2019. № 7 (1). P. 57–79.
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второго выпуска в серии «Следы фашистского 
зверя на Дону» архивным отделом Управле-
ния НКВД по Ростовской области в 1944 г.11 
Документальный рассказ целиком построен 
на подлинных документах ростовской ортско-
мендатуры и показаниях свидетелей.12

В фонде Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причиненного ими ущер-
ба гражданам, колхозам, общественным орга-
низациям, государственным предприятиям и 
учреждениям СССР (ЧГК) в Государственном 
архиве Российской Федерации (далее — ГАРФ) 
отложилось дело на близкую тему. Это прото-
колы допросов сотрудников и бывших прости-
туток немецкого и итальянского борделей в 
г. Сталино (в оккупации — Юзовка, современ-
ное название — Донецк), проведенных сотруд-
никами отдела уголовного розыска Управле-
ния милиции Управления НКВД Сталинской 
области. Всего по делу о борделях были полу-
чены показания восьми человек.

Женские показания о работе публичных до-
мов имеют свою специфику. Стоит учитывать, 
что их давали либо штатные сотрудницы, ко-
торые проституцией не занимались, либо сами 
«барышни», задержанные органами НКВД. 
Женщины, которые не попали в поле зрения 
следственных органов, своих свидетельств не 
оставили. Как и подавляющее большинство 
советских гражданок, переживших насилие, 
после войны они оказались «фигурами умол-
чания», и их тяжелый и крайне травматич-
ный опыт выживания в оккупации не был 
артикулирован.13

Открытие публичных домов 
в Ростовской области и г. Сталино

В нацистской Германии легальные публич-
ные дома начали работать в 1934 г. Инициа-
тива в этом вопросе принадлежала рейхсфю-
реру СС Г. Гиммлеру и высшему военному 
командованию.14 Сторонники государствен-
ного регулирования проституции полагали, 
что работа женщин в борделях предотвратит 
развитие подпольной проституции и сократит 

11 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 16; 16а.
12 Там же. Д. 16. Л. 3; Д. 16а. Л. 4. 
13  Никонова О. Женщины, война и «фигуры умолчания» // 
Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 
2005. № 2–3 (40–41). С. 282–289.
14  См.: Timm A. F. The Ambivalent Outsider: Prostitution, Pro-
miscuity, and vd Control in Nazi Berlin // Social Outsiders in 
Nazi Germany. Princeton, 2001 P. 192–211.

распространение венерических заболеваний. 
В 1936 г. в Германии появились первые пуб-
личные дома для солдат. Вскоре после нача-
ла Второй мировой войны 9 сентября 1939 г. 
министр внутренних дел В. Фрик подписал 
декрет о повсеместной организации в Третьем 
рейхе борделей для будущих комбатантов. 

Вопрос об организации стационарных пуб-
личных домов для военнослужащих вермахта 
на захваченной территории появился впер-
вые в документах СД и полиции безопасно-
сти 25 февраля 1942 г.15 Но только 27 января 
1943 г. последовало официальное распоряже-
ние начальника штаба Верховного главноко-
мандования вооруженными силами Германии 
генерал-фельдмаршала В. Кейтеля о создании 
стационарных публичных домов на всех окку-
пированных территориях.16 На использование 
в борделях «унтерменшей» военные власти за-
крывали глаза, руководствуясь прагматичны-
ми соображениями.17

В СССР в результате ряда целенаправленных 
мер правительства проституция как открытое 
социальное явление в 1930-х гг. практически 
перестала существовать. В советском обществе 
занятие этим «ремеслом» порицалось, счита-
лось неприемлемым и преступным.18

Промышленный центр Донбасса г. Стали-
но и западная часть Ростовской области были 
оккупированы вермахтом в октябре–ноябре 
1941 г. Сталино и Таганрог находились под ок-
купацией около двух лет. Ростов-на-Дону был 
захвачен дважды: первая, сравнительно ко-
роткая, оккупация продолжалась неделю, с 21 
по 29 ноября 1941 г., вторая, более длительная, 
с 24 июля 1942 г. по 14 февраля 1943 г.

Первый публичный дом на оккупирован-
ной территории Ростовской области открылся 
в Таганроге 26 декабря 1941 г. в здании дет-
ских яслей. Он назывался «Гостиница № 7», 
просуществовал 20 месяцев до самого освобо-
ждения города 30 августа 1943 г. Чуть позже, 
21 января 1942 г., в Таганроге была открыта 
еще одна «гостиница» для немецких офице-
ров, которая проработала до ноября, почти 
10 месяцев. В Сталино патент на открытие в 
здании бывшей гостиницы «Октябрь» пуб-
личного дома «Гостиница “Великобритания”» 
был предоставлен городской управой в начале 

15 См.: Mühlhäuser R. Op. cit. P. 214.
16 Ibid. P. 215.
17 Ibid. P. 225.
18   См.: Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петер-
бурге (40-е гг. XIX в. — 40-е гг. XX в.). М., 1994. С. 132–178.
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1942 г. «Итальянское казино» в Сталино было 
открыто в то же время и работало до апреля–
мая 1943 г. В Ростове-на-Дону только 26 де-
кабря 1942 г. открылся солдатский бордель, 
проработавший около трех недель, до сере-
дины января 1943 г. На воротах дома было 
написано Nur o für der Deutschen, что четко 
обозначило группу «клиентов».19 Еще один 
публичный дом в станице Кагальницкой Ро-
стовской области действовал вплоть до от-
ступления частей вермахта 3 февраля 1943 г. 
Но о нем сохранилось значительно меньше 
сведений, поэтому далее будут рассматри-
ваться только публичные дома в крупных 
городах Таганроге, Ростове-на-Дону и Ста-
лино, в большинстве своем открытые в на-
чале 1942 г., когда стало очевидно, что война 
приоб ретает затяжной характер. 

Организаторы и обслуживающий персонал

Высшим органом власти в оккупированных 
районах РСФСР была военная комендатура. Для 
решения административных и хозяйственных 
задач, а также контроля над населением в го-
родах создавались управы во главе с бургоми-
страми. При городской управе открывалась 
Биржа труда для регистрации и направления 
на работы горожан. Управа давала разреше-
ние на открытие частных предприятий, в том 
числе и публичных домов. Деятельность «бор-
дель-хаусов» не афишировалась публично и 
скрывалась под вывеской гостиницы, казино, 
«заезжего двора» и т. п.

Из рассказа переводчицы городской упра-
вы Таганрога Н. Д. Горбенко известно, что 
инициаторами открытия офицерского «кази-
но» в Таганроге выступили майор Г. Альберти 
и адъютант Пааль.20 Г. Альберти состоял офи-
цером для особых поручений ортскомендату-
ры Таганрога, одновременно являясь замести-
телем военного коменданта. С марта по август 
1942 г. он занимал должность ортскомендан-
та. Исполнителем указаний ортскомендатуры 
в Таганроге стал бургомистр Н. Ходаевский. 
Он осуществлял непосредственный контр-
оль за открытием в городе двух борделей для 
немецких солдат и офицеров. Деятельность 
борделей неоднократно по заданиям немец-
кого коменданта ревизовал отдел городского 
контроля бургомистерства.21

19 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.
20 Там же. Л. 9–10.
21 Там же. Д. 16а. Л. 15.

В Ростове-на-Дону в организации публич-
ного дома для солдат также непосредственное 
участие принимала ортскомендатура. Заведу-
ющая хозяйством А. Н. Воронина сообщала, 
что она получила назначение на должность от 
немецкого врача-венеролога ортскомендату-
ры Людерса.22 Прямое отношение к открытию 
солдатского борделя в Ростове имел и бурго-
мистр Н. П. Тикерпу.23 Директором публично-
го дома стал немец — ефрейтор Г. Меерольд.24

В Сталино инициатором устройства гости-
ницы «Великобритания» был местный жи-
тель, украинец по национальности, Г. М. Бон-
дарь. Патент он получил от финансового 
отдела Биржи труда.25 Чуть позже городская 
управа утвердила штатное расписание и смету 
«гостиницы», а продовольственный отдел вы-
писывал «девушкам» карточки на питание. 
С марта 1943 г. руководство «гостиницей» пе-
решло к старшему санитару немцу Эвальту в 
полное распоряжение ортскомендатуры.26

Ортскомендатура и городская управа ут-
верждали директоров «бордель-хаусов». 
В подавляющем большинстве случаев это 
были советские граждане. Они добровольно 
сотрудничали с оккупационными властями, 
стремясь извлечь из этого экономические и 
социальные выгоды. Директором солдатского 
«казино» в Таганроге была М. Ф. Бинюшиц. 
Она происходила из семьи мещан Таганро-
га, имела шесть классов образования в доре-
волюционной женской гимназии. В 1937 г. ее 
супруг, немец по национальности, вместе с 
сыном были арестованы НКВД. Сын к началу 
войны находился в ссылке в районе Архан-
гельска, а судьба мужа оставалась неизвест-
на.27 Возможно, ее коллаборация с оккупан-
тами была ответом на репрессии со стороны 
советской власти. Вместе с тем могли сказы-
ваться и экономические мотивы: официаль-
ный доход Бинюшиц в борделе составлял 
1 200 руб. в месяц и полное питание.28 Пока-
зания уборщицы дают основание предпола-
гать, что директриса также получала взятки 
за прием на работу.29 За взятки в Сталино был 
уволен директор Г. М. Бондарь.30

22 Дополнительные сведения о Людерсе найти не удалось.
23 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–5.
24 Там же. Д. 24. Л. 21.
25 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 16.
26 Там же. Л. 17.
27 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 11.
28 Там же. Л. 18.
29 Там же. Л. 15об.
30 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 15–18.
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Публичные дома имели разнообразный штат 
сотрудников, который утверждала городская 
управа. Наиболее многочисленным он был у 
солдатского публичного дома в Сталино: агент 
по продовольственному снабжению, кладов-
щик, электрик, русский гинеколог, перевод-
чик, санитарка, слесарь, разнорабочий, кассир-
ша, баянист, повар, бухгалтер, семь уборщиц, 
три швейцара и три кочегара. Обслуживающий 
персонал публичных домов подбирался по 
принципу кумовства. А. Н. Воронина утвержда-
ла, что ее назначил завхозом солдатского «ка-
зино» в Таганроге представитель ортскоменда-
туры принудительно, с применением шантажа 
и угроз отправки в Германию.31 Однако журна-
лист, живший напротив «казино», утверждал, 
что Воронину устроил туда ее свояк Дудков, про-
изводивший ремонт помещения.32 Директора 
борделей также стремились устроить своих род-
ственников и близких знакомых в бухгалтерию 
или на кухню. При этом обслуживающий персо-
нал рассматриваемых публичных домов пред-
почитал не афишировать свое место работы. 
Важным фактором обособленности «трудового 
коллектива» стало отрицательное отношение 
местных жителей к легализации проституции.

«Девушки»

 Непосредственно сексуальные услуги в «до-
мах терпимости» оказывали местные женщи-
ны, которых чаще всего в документах называли 
«девушками» или «барышнями». Официально 
они поступали на должность официанток или 
уборщиц. В Сталино в гостинице «Великобри-
тания» для немецких солдат первоначально 
было семь девушек, потом их число возросло 
до 31. В итальянском «казино» было 15–18 де-
вушек.33 В Таганроге в солдатском борделе 
работало 12 девушек,34 а в офицерском «ка-
зино» — 4–6 девушек.35 В солдатский бордель 
Ростова-на-Дону было набрано 11 девушек.36

Все они должны были соответствовать тре-
бованиям ортскомендатуры. Нужны были пол-
ностью здоровые женщины. При этом свидете-
ли из Таганрога и Ростова-на-Дону отмечали, 
что набирались только русские.37 Они должны 
были соответствовать и определенным кано-
нам красоты. Например, врач ортскомендату-

31 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 20.
32 Там же. Л. 1.
33 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 13.
34 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 16.
35 Там же. Л. 13.
36 Там же. Л. 23.
37 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 13об.

ры Людерс в Ростове-на-Дону «санкциониро-
вал прием на работу в казино только рослых, 
упитанных красивых девушек-блондинок и 
не допускал в казино брюнеток»38 (тогда как 
в Сталино брюнетки работали). При трудо-
устройстве необходим был также приличный 
гардероб: «Не менее 5 крепдешиновых плать-
ев и 3 пар модельных туфель».39

По многочисленным свидетельствам со-
трудников публичных домом, трудностей с 
набором женщин не было. Возраст «девушек» 
колебался от 16–18 до 38 лет.40 Среди них были 
незамужние и замужние, чьи мужья служили 
в Красной армии, вдовы и разведенные, мно-
гие имели одного или нескольких малолетних 
детей. По социальному положению и уровню 
жизни до войны они также различались: в сви-
детельствах фигурируют рабочие и служащие. 
В Сталино среди проституток были женщины 
из местной интеллигенции: учительницы и 
бухгалтера, жены инженеров.

Некоторые женщины относились к марги-
нальным слоям общества и имели крими-
нальный опыт, например, занимались воров-
ством.41 Шли туда и те, кто фактически уже 
вступил на путь проституции, работая до этого 
официантками в кафе и столовых. В Таганро-
ге «девушки» рассказывали, что «шли сюда 
работать после того, как попробовали жить 
с богатыми немцами у себя дома. Немцы их 
обворовывали, преследовали [слово вписано 
над строкой чернилами другого цвета, вероят-
но, позднее — Е. К., К. С.] и за услуги ничего 
не платили».42 Характерно, что значительное 
число претенденток отсеивали из-за венери-
ческих заболеваний, которые с большой ве-
роятностью были ими получены в результате 
интимных связей с оккупантами.43

Часто женщины направлялись в публич-
ный дом обманным путем через биржу труда. 
Так, в Сталино первоначально набор произво-
дился по объявлению в газете «Донецкий вест-
ник»: набирались официантки по обслужива-
нию немецкого и итальянского командования 
за оплату по договоренности. Женщинам при 
трудоустройстве обещали квартиру, питание и 
все коммунальные услуги.44

38 Там же. Л. 22.
39 Там же. Л. 7–7об.
40 Там же. Л. 6, 10, 17.
41 Там же. Л. 17об.
42 Там же.
43 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 15.
44 См.: Открывается гостиница // Донецкий вестник. 1942. 
12 марта.
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В Таганроге «девушки» набирались «от во-
рот». Более того, по свидетельству гардероб-
щицы, отдельные женщины давали взятки ди-
ректрисе солдатского казино, чтобы получить 
место.45 Переводчица городской управы при-
водила даже такой исключительный случай, 
когда 16-летнюю девушку привела в публич-
ный дом собственная мать: «Пришла она сюда 
или из острой нужды, т. к. интересовалась 
условиями работы в казино, или спасая дочь 
от увоза в Германию».46

В то же время заведующая хозяйством ка-
зино в Ростове-на-Дону Воронина делала ак-
цент на том, что женщин устраивали прости-
тутками насильно. Воронина рассказывала, 
что все они пришли в «казино» «отнюдь не по 
доброй воле»: «Их загнала сюда, в эту клоаку, 
немецкая власть, запугавшая свои жертвы го-
лодом, гестапо, высылкой, расстрелом… Шли 
сюда и женщины, обремененные семьей, дети 
которых буквально умирали от голода: сюда 
их приводило желание любой ценой, даже це-
ной продажи врагам своего собственного тела, 
спасти своих детишек от голодной смерти…»47 
Она рассказала историю о том, как в казино 
пришла устраиваться 15-летняя девушка, не 
желавшая ехать на работы в Германию. Она 
умоляла взять ее на должность официантки, 
совершенно не представляя, что ее ждет.48

В своих показаниях сотрудница гостиницы 
«Великобритания» в Сталино утверждала, что 
она и ее подруги действительно были прину-
дительно вовлечены в проституцию. Во время 
ночной облавы в мае 1942 г. к ней домой при-
шли полицейские и забрали паспорт. Когда 
через неделю девушка пришла в полицию за 
документами, оказалось, что всех присутст-
вовавших там мужчин и женщин отправляют 
на принудительные работы в Германию. В это 
время к зданию полиции подъехал немецкий 
офицер, который выбрал из толпы свидетель-
ницу и двух ее подруг и велел полицейскому 
направить их в бордель. Проработав около ме-
сяца, девушка добилась, чтобы ее уволили, и 
больше проституцией не занималась.49

Практически все сотрудники публичных 
домов, включая проституток, так озвучивали 
мотивы своего выбора: возможность прокор-
мить себя и свою семью, бронь от отправки в 

45 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 15об.
46 Там же. Л. 10.
47 Там же. Л. 22.
48 Там же. Л. 23.
49 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 6–6об.

Германию или на тяжелые работы (расчист-
ку дорог, рытье окопов и т. п.). По словам 
М. Ф. Бинюшиц, в основном девушки «шли на 
работу в казино от голода и тяжелой жизни».50

Условия работы

Внутренняя организация пространства бор-
делей различалась. В Сталино каждая «девуш-
ка» проживала в отдельной комнате. В офицер-
ском борделе в Таганроге было три комнаты, в 
которых размещалось по две кровати, а в сол-
датском — четыре кабинета с тремя кроватями, 
отделенными ширмой.51 Девушки получали чи-
стое постельное белье, а их комнаты ежеднев-
но убирали уборщицы.

Организация офицерского казино в Таган-
роге существенно отличалась от солдатских 
публичных домов. Оно должно было «пред-
ставлять собой нечто вроде клуба-ресторана с 
музыкой, танцами и прочее, где офицеры вме-
сте со своими дамами могли бы веселиться, 
беседовать».52 В гостиной стояли столики, мяг-
кая мебель и трюмо, а еду и напитки посетите-
ли приносили сами. Настроение создавали чи-
слившиеся в штате три музыканта. Офицеры 
имели несколько вариантов проведения досу-
га: «1. Провести здесь время, выпить, потанце-
вать и уйти. 2) выбрать девушку и забрать ее 
с собой. 3) или воспользоваться девушкой в 
самом казино».53 Иногда они приходили в ка-
зино пообщаться и потанцевать со своими да-
мами, не имевшими отношения к работе пуб-
личного дома.54

Время начала работы для всех борделей в 
Таганроге и Ростове-на-Дону было одинако-
вым — 16:00. Офицерское казино работало 
в Таганроге до полуночи, но фактически за-
крывалось гораздо позже.55 Солдатское казино 
работало до 20:30. В борделях, предназначен-
ных для солдат, клиентам оставаться на ночь 
запрещалось, а за соблюдением этого правила 
следили патрульные.56 На два часа больше был 
рабочий день у сотрудниц солдатской «гости-
ницы» в Сталино.57

Ежедневное количес тво клиентов не было 
строго определено. По словам уборщицы ита-
льянского «казино» в Сталино, в висевшем 

50 ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 17.
51 Там же. Л. 16.
52 Там же. Л. 9об.
53 Там же. Л. 12об.
54 Там же. Л. 14.
55 Там же. Л. 13.
56 Там же. Л. 18.
57 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 8.
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на стене борделя внутреннем распорядке ука-
зывалось максимально допустимое количест-
во на одну «девушку» — до 30 человек в день. 
Но были и те, кто принимал больше, «т. к. при-
шли с целью заработка».58 Если «девушки» 
принимали недостаточно клиентов, то могли 
иметь неприятности. Так, директор солдатско-
го «казино» в Таганроге «очень грубо обраща-
лась с девушками, т. к. последние очень мало 
пропускали солдат, много танцевали».59 Сами 
проститутки на допросах утверждали, что при-
нимали клиентов по мере сил.

Доходы «девушек» складывались из гоно-
рара от продажи талонов и чаевых. Стоимость 
везде была одинаковой — 3 марки или 30 руб. 
От 30 до 50 % получали «девушки», осталь-
ное шло на нужды казино и в ортскомендату-
ру.60 В солдатском борделе Таганрога общий 
доход за месяц составлял в среднем от 3 до 
9 тыс. руб.61 Приблизительно такой же доход 
получали «барышни» в Сталино — они «зара-
батывали хорошо и скупали на базаре продук-
ты или обедали в ресторане».62 Помимо этого 
в публичных домах существовала практика 
вручения подарков. Во время посещений нем-
цы могли приносить конфеты, шоколад, белье, 
чулки, одеколон, мыло и т. д.63

Сотрудницы публичных домов получали 
трехразовое питание. В Таганроге им выдавали 
дополнительно 1 кг хлеба ежедневно.64 В Ста-
лино рацион «барышень» включал хлеб, мясо, 
суп, кашу, масло, мармелад, кофе и даже вино. 
Что-то они получали по карточкам, а что-то 
приобретали сами. Как рассказывал Н. Г. Ни-
кишин, «питались за свой счет, питание состо-
яло по 4 категории: хлеб в день 300 грамм по 
карточкам и добавочное по 300 грамм, выпи-
сывал их старший санитар через продоволь-
ственный отдел Городской управы. Эти доба-
вочные 300 грамм девушки получали, только 
если санитар находил нужным. Круп 30 грамм, 
масло 10 гр., мед 30 гр., колбасы кровяные, 
мясо 70 гр, мука, все это шло в котел, кроме 
меда. Готовили только обед, он стоил 3–10 руб-
лей, завтрака и ужина не было. Если девуш-
ки хотят завтракать или ужинать, то брали из 
буфета. Стоимость обеда девушки платили 

58 ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 12–14.
59 ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 15.
60 Там же. Л. 17.
61 Там же.
62 ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 3–4.
63 Там же. Л. 13; ГАРО. Ф-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 18.
64 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 16.

наличными».65 С переходом публично го дома в 
ведение ортскомендатуры с конца 1942 г. жен-
щины стали получать немецкий паек.

Получение питания было важной состав-
ляющей жизни «барышень», в значительной 
степени определившей их выбор. Прием пищи 
воспринимался как значимая часть рабочего 
дня: женщины подробно рассказывали о сво-
ем рационе на допросах даже тогда, когда их 
об этом не спрашивали. Осознанно или нет, 
на допросах женщины определяли еду как 
главное оправдание торговли своим телом в 
оккупации.

Факты грубого обращения с «девушками» 
со стороны администрации или посетителей 
были единичными. Гардеробщица из Таган-
рога упоминала только два случая избиения 
немцами девушек за пять месяцев.66 В Стали-
но одна свидетельница заявила, что Бондарь 
обращался с девушками «грубо»: он мог ото-
брать обед или ужин, однако насильственных 
действий за ним замечено не было. В случае 
конфликта с посетителем женщина имела воз-
можность обратиться к дежурившему в «гости-
нице» жандарму. А одна из функций работав-
шей в немецком борделе Сталино переводчицы 
состояла в том, чтобы переводить претензии 
сотрудниц к клиенту.67

Лишь заведующая хозяйством «казино» 
Ростова-на-Дону Воронина рассказывала, что 
женщины подвергались со стороны админи-
страции разного рода насилию и унижению: 
«Комендант издевался над девушками, не 
считая их за людей. Одним из его любимых 
развлечений было кормление своей овчарки, 
а затем передача объедков пищи от собаки 
“официанткам”: — На, русс, кушай…»68 Мее-
рольд строго следил за выполнением нормы 
приема посетителей, установленной ортско-
мендатурой: 18 солдат в строго отведенное 
время. За нарушения он запирал «девушек» 
в «изолятор», их комнаты, и не давал им есть. 
За невыполнение нормы приема «однажды 
комендант избил до крови двух девушек, ко-
торые отказались сойти в зал для дальнейшей 
работы, ссылаясь на головную боль».69 Нако-
нец, комендант насиловал девушек.70 Возмож-
но, режим в ростовском борделе действитель-
но был близким к тюремному, в отличие от 

65 ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 15–18.
66 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 15.
67 Там же.
68 Там же. Л. 24.
69 Там же. Л. 25.
70 Там же. Л. 24.
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других рассматриваемых «предприятий». Одна-
ко утверждение Ворониной о постоянных изна-
силованиях комендантом женщин в «ка зино» 
(несмотря на то, что его жена работа ла там же 
бухгалтером) представляется сомнительным.

Покидать стены борделя можно было толь-
ко в строго отведенные часы между завтраком 
и обедом. На ночь покидать дома терпимости 
строго запрещалось. Исключение представлял 
только бордель для итальянских солдат в Ста-
лино. Работавшие там женщины могли прове-
сти ночь у себя дома в том случае, если у них 
был больной ребенок или родственник.71

Увольнения в публичных домах были ред-
кими. Причинами этого были факты краж 
у своих же коллег и самовольное отсутствие 
в доме терпимости в ночное время. Причем 
о кражах упоминается в документах как в 
Сталино,72 так и в Таганроге.73 Увольнение или 
отстранение от работы некоторые допрошен-
ные проститутки воспринимали как наказа-
ние. Очевидно, что определенные категории 
женщин устраивали их условия работы. При 
этом другие женщины осознавали двойствен-
ность своего положения. По словам уборщицы 
итальянского «казино» в Сталино, они «даже 
стеснялись выйти на базар потому, что люди 
знали, что они работали в доме терпимости».74 
Пренебрежительное отношение ощущалось и 
со стороны немцев. Когда руководство публич-
ным домом в Сталино перешло в руки немец-
кой комендатуры, пропуска стали выдавать 
только на немецком языке и с точным обо-
значением места работы — бордель.75 Немец-
кие патрульные открыто смеялись над такими 
женщинами. Точкой невозврата для некото-
рых было заражение венерическими болезня-
ми. После излечения большинство не возвра-
щалось на работу в публичные дома.76

Венерические заболевания

Оккупационная администрация везде осу-
ществляла строгий контроль над распростра-
нением венерических заболеваний, в особен-
ности сифилиса и гонореи. Официальные 
указания по этому поводу в Сталино и Таган-
роге появились практически одновремен-
но — в конце февраля 1942 г.77 В Таганроге в 

71 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 13.
72 Там же. Л. 12–14.
73 См.: ГАРО. Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 24. Л. 14.
74 ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 72. Д. 1. Л. 2.
75 Там же. Л. 9. 
76 Там же. Л. 3–4.
77 См.: ГАРО. Ф. Р-1363. Оп. 1. Д. 16-а. Л. 32.

январе–феврале 1943 г. по сравнению с янва-
рем–февралем 1942 г. заболевания сифилисом 
выросли на 2 700 %. Всего после освобожде-
ния города советскими войсками с ноября по 
декабрь 1943 г. в вендиспансере была оказана 
помощь 14 367 чел.78 В Ростовской кожно-ве-
нерологической больнице за короткий пери-
од после освобождения города посещаемость 
возросла почти в четыре раза. Подавляющее 
большинство больных были женщины.

Ортскомендатура при организации публич-
ных домов была заинтересована в первую оче-
редь в сохранении боеспособности военнослу-
жащих. Медосмотры в «домах терпимости» 
проходили как мужчины, так и женщины. По-
сетителей записывали в специальный журнал, 
чтобы в случае заражения можно было выявить 
путь передачи болезни и изолировать больных. 
«Барышни» проходили регулярный осмотр 
несколько раз в неделю либо специально за-
крепленным за «предприятием» венерологом, 
либо врачом вендиспансера. Солдат и офицеров 
вермахта проверял войсковой врач перед каж-
дым посещением.79 При обнаружении у потен-
циального посетителя признаков венерической 
болезни следовало довольно жесткое наказа-
ние: заболевшего отправляли в лазарет, а после 
излечения — на три недели в карцер.80 Одна-
ко, несмотря на все меры по предотвращению 
распространения венерических заболеваний, в 
«домах терпимости» случаи заражения проис-
ходили. Директор солдатского казино в Таган-
роге свидетельствовала, что «девушки “выхо-
дили из строя” вследствие болезни».81 О фактах 
заражения рассказывали практически все доп-
рошенные сотрудницы борделей в Сталино. Их 
лечением занималась ортскомендатура.82

Судя по работе борделей в оккупации, ис-
пользование женского тела с целью удовлет-
ворения мужских потребностей и создания 
условий для психологической разрядки ком-
батантов имело не меньшее значение, чем их 
физическая способность воевать. В конечном 
счете все это служило поддержанию боевого 
духа армии. При этом немецкое командова-
ние не принимало в расчет психологическое 
состояние «трофейных» советских женщин и 
последствия перенесенных ими венерических 
заболеваний.
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***
Гендерное неравенство в условиях военно-

го времени стало одним из важнейших факто-
ров, определивших повседневность на оккупи-
рованных территориях. В рамках «войны на 
уничтожение» советские женщины оказались 
в исключительной ситуации двойной дискри-
минации — как «унтерменши» и как «тро-
феи». Они были лишены социальной поддер-
жки и утратили прежние социальные связи. 
В этих обстоятельствах одним из способов вы-
живания стала легальная проституция, санк-
ционированная оккупационными властями. 

Женщина, вступившая на путь проститу-
ции по своей воле или попавшая в бордель 
насильно, оказывалась заложницей двойных 
стандартов. Эта работа поощрялась руково-
дителями ортскомендатуры и предоставляла 

некоторый набор социальных гарантий. По 
формальным признакам вовлеченные в про-
ституцию женщины были одной из наиболее 
защищенных категорий граждан в оккупации. 
Но в своей прежней среде, которая восприни-
мала проституцию как преступление, такие 
женщины становились изгоями. 

Различные обстоятельства вовлечения в 
проституцию и исключительно тяжелые ус-
ловия жизни в оккупации требуют дифферен-
цированного подхода к изучению проблемы 
легальной проституции в контексте коллабо-
рационизма и сексуального насилия. Несмо-
тря на болезненность этой темы, ее осмысле-
ние актуально для российского общества как в 
условиях международных «войн памяти», так 
и для преодоления последствий войны самим 
российским обществом.
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“HOUSES OF TOLERANCE” IN THE ROSTOV AND STALINO OBLASTS 
DURING THE 1942–1943 GERMAN OCCUPATION 

The article deals with the organization and functioning of the Nazi brothels in the occupied terri-
tory of the Rostov and Stalino (Donetsk) Oblasts during the Great Patriotic War. In the conditions 
of the “war of annihilation” and the “new order”, Soviet women found themselves in an exceptional 
situation of double gender discrimination: as “Untermensch” and as “trophies”. One of the forms 
of sexual collaboration was working in legal “brothel houses”. Formally “girls” were considered one 
of the most protected groups of the population in the occupation: they received signifi cant income, 
rations, medical care, and a guarantee from being sent to Germany. In Soviet society, such women 
became outcasts. The authors analyze the opening of brothels in the Rostov region in and in the city 
of Stalino, their organizers, main and attendant staff, working conditions and venereal diseases of 
women. The study is based on the documents from two state archives: the State Archive of the Rus-
sian Federation (fund of the Extraordinary State Commission for the Establishment and Investiga-
tion of the Atrocities of the German Fascist Invaders and Their Accomplices and the Damage They 
Caused to Citizens, Collective Farms, Public Organizations, State Enterprises and Institutions of 
the USSR) and the State Archive of the Rostov Oblast (fund of the Commission for Accounting for 
Damage and Atrocities infl icted by the German Fascist Occupants on Institutions, Enterprises and 
Citizens of the City of Rostov-on-Don and the Rostov Oblast). These documents are introduced into 
scientifi c circulation for the fi rst time. The authors relied on the approaches of gender history, mili-
tary daily life and historical anthropology.
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