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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
АРИСТОКРАТОК В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ (1860–1917 ГГ.)1 
 
В репродуктивном поведении россиянок пореформенной России 

происходили существенные изменения, связанные с переходом от 
естественного процесса воспроизводства к его рационализации благодаря 
широкому применению средств контрацепции. Российские исследователи 
касались данной проблемы вскользь, не ставя задачу всестороннего анализа 
данного явления. В то же время трансформация репродуктивного поведения 
населения – привлекательная тема для междисциплинарных исследований на 
Западе, позволяющая определять положение женщины, 
зависимость/независимость ее от патриархатных норм и этакратического 
гендерного порядка той или иной эпохи. Опираясь на широкий круг 
эгодокументов, истории болезней, врачебных отчетов, статистических 
данных, с использованием антропологического, феминистского, социально-
конструктивистского подхода, задача представленного исследования 
состояла в выявлении основных тенденций и причин революционных 
изменений репродуктивного поведения россиянок. 

Одной из важнейших тенденций брачного, репродуктивного и 
сексуального поведения аристократок явилось повышение возраста первого 
деторождения. Несмотря на то, что закон позволял девицам выходить замуж 
с 16 лет, дворянки не спешили воспользоваться этой возможностью. 
Статистические и врачебные отчеты также подтверждают, что в 
пореформенной России наблюдалась устойчивая тенденция повышения 
брачного возраста. Средний возраст невест в Москве и Санкт-Петербурге в 
начале XX в. составлял 24,6–25,1 лет. В Харькове до 20 лет в брак вступало 
менее 12% горожанок, зато более 59% женщин выходили замуж в возрасте 
от 20 до 29 лет. Изучение автобиографических документов, где отражены 
основные вехи женских судеб, подтверждают статистические данные. Об 
этом свидетельствуют разнородные по характеру архивные материалы 
(отчеты родильных отделений, документы о бракоразводных процессах, 
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сведения метрических книг, личные дела учительниц, врачей и др.). Данный 
процесс был вызван появлением новых сфер для реализации гендерной 
идентичности дворянок вследствие либерализации и эмансипации, и 
разрушением патриархатного гендерного порядка. 

Еще одной важной составляющей рационализации женской 
сексуальности пореформенной России стало сокращение количества 
беременностей и родов в жизни аристократок. Модернизация российского 
общества, распространение идей либерализма, гуманизма, развитие 
женского просвещения приводили к индивидуализации сознания. Частные 
интересы все чаще становились выше групповых, в том числе семейных. И 
если на Западе складывание европейского типа брачности (более поздний 
возраст вступления в первый брак от поколения к поколению) и, 
соответственно, снижение рождаемости имело эволюционный 
межпоколенный характер, то в России новый тип рождаемости в дворянской 
среде оформился буквально на протяжении одного поколения. Особенно это 
касалось северо-западных российских губерний, высшие слои общества 
которых испытывали мощное влияние европейской культуры и европейского 
образа жизни. Согласно статистическим данным конца XIX в., в дворянских 
семьях наблюдалось сокращение рождаемости в 2, а то и в 3 раза по 
сравнению с серединой XIX в. 

Изменение женского репродуктивного поведения приводило к 
трансформации института материнства. Повышение детородного возраста, 
сокращение количества беременностей и родов в жизни женщины 
кардинально меняли ее отношение к предстоящему материнству и детям. 
Вступление в брак и деторождение в этом возрасте также способствовали 
появлению нового типа матерей, для которых материнство становилось 
значительным событием жизни, которому они целиком и полностью 
отдавались. Сексуальная жизнь замужней женщины становилась все более 
независимой от ее репродуктивных способностей, наблюдался процесс 
автономизации матримониального, сексуального и прокреативного 
поведения. 

Основным средством ограничения рождаемости в высших слоях 
российского общества становились контрацептивы. Причины, по которым 
средства контрацепции устойчиво входили в жизнь российских дворянок, 
состояли в разорении поместного дворянства; в распаде традиционной 
дворянской семьи; расширении женской эмансипации; появлении идеологии 
«осознанного материнства» и концепции женской репродуктивной свободы.  
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Средства контрацепции использовали не только эмансипированные 
дамы, «новые женщины», но и рядовые дворянки. Доказательством тому 
были: устойчивая тенденция сокращения числа детей в дворянских семьях в 
условиях длительного репродуктивного периода супругов; многочисленные 
указания на это врачей, писателей и публицистов; массовая реклама 
контрацептивов в столичных и провинциальных журналах; упоминания о 
них в эго-документах. В обществе сохранялось амбивалентное отношение к 
контрацепции. Большинство одобряло лишь супружеское воздержание. 
Первыми пропагандистами специальных средств контрацепции в России, в 
отличие от своих западных коллег, стали врачи, которые видели в них 
панацею от венерических заболеваний и абортов. Несмотря на острую 
критику контрацептивов со стороны литераторов, врачей, публицистов 
конца XIX в., те же врачи стали пропагандировать их использование в 
начале XX в. Данный вопрос обрел особую актуальность в рамках Общества 
русских врачей и на Пироговском съезде 1913 г. Врачи были вынуждены 
согласиться с тем, что в выборе между абортивной практикой, масштабным 
распространением сифилиса и использованием противозачаточных средств 
последнее является предпочтительным. Для врачей-феминисток 
контрацептивы были средствами к репродуктивной свободе женщин. 
Несмотря на негативное отношение дворянок к средствам контрацепции, они 
охотно ими пользовались, что создавало им условия для поиска новых форм 
гендерной идентичности. Без контрацептивных практик невозможно было 
представить выход российской женщины на авансцену российской истории. 
Это своего рода скрытый механизм, при помощи которого российская 
дворянка могла преодолеть рамки природного бытия и обрести социальную 
свободу. В результате планирование семьи становилось важной 
составляющей российских семей высшего сословия. 

 


