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ства  к  новым  ценностям  (правовое  государство, 
многопартийность,  свобода  слова,  религия,  де‑
мократия  и  т.  п.)  не  может  не  оказывать  своего 
воздействия и  на  эвенков. Их  отношение  к  этим 
ценностям не однозначно. В отношении свободы 
слова и более тесных отношений с Западом поло‑
жительные  оценки преобладают над  отрицатель‑
ными.  К  многопартийности  отношение  в  боль‑
шей степени отрицательное. Обращает внимание 
большое число затруднившихся с ответом на эти 
вопросы — от 24 до 44 %. Число тех, кто хорошо 
относится к коммунистам, в 3–4 раза больше тех, 
кто относится к ним плохо. По отношению к де‑
мократам отрицательных оценок в 2–5 раз больше 
положительных, однако и к тем, и другим преоб‑
ладает  все  же  безразличное  отношение.  Совре‑
менные  разборки между  политическими против‑
никами мало интересуют население, озабоченное 
совсем другими проблемами. 

Недовольство  современной  идеологией  госу‑
дарства  практически  не  просматривается  в  отве‑
тах респондентов, устранение от власти КПСС и 
ее идеологии в качестве существенной потери для 
государства  рассматривает  от  10  до  24  %  опро‑
шенных,  а  преобладание  негативных  оценок  над 
положительными  по  отношению  к  демократам 
обусловлено  в  основном  «протестным  сознани‑
ем». За неприятием «демократов» стоят не демо‑
кратические ценности как таковые, а раздражение 
по  поводу  демократической  риторики,  которая 
никак  не  приводит  к  нужным  результатам.  Что 
же  касается  самих  демократических  ценностей, 
то весьма показательно в этом смысле отношение 
респондентов  к  такой  фундаментальной  состав‑
ляющей демократического государства, как права 
человека. Отвечая на вопрос: «Какие права пред‑
ставляются  вам  наиболее  приоритетными?»  —  
4/5 респондентов во всех селах отдали предпочте‑
ние правам человека,  о  приоритетности прав на‑
родов  заявила  соответственно  1/5  опрошенных. 
Любопытно, что с ответом на этот вопрос не было 
затруднившихся. 

Патриотические  и  внешнеполитические  ори‑
ентации,  выявленные  в  ходе  опроса,  достаточно 
прагматичны  (табл. 27).  «Желаемая  Россия»  в 
представлениях большинства эвенков — это стра‑
на,  развивающая  тесное  сотрудничество  с  Запа‑
дом, не жертвующая при этом своими националь‑
ными интересами и не распродающая природные 
богатства. Желающих дистанцироваться от боль‑
шинства мировых проблем, жить исключительно 
своими интересами, очень немного, но жить по тем 
же принципам, что и страны Запада, и того мень‑
ше. Возвращаться к политике холодной войны не 
хочет никто.

Таблица 27
распределение ответов на вопрос:  

«какой стратегии должно придерживаться правительство 
во взаимоотношениях с западными странами»?, %

Варианты ответов* Нелькан Усть‑Нюкжа Ивановское

Развивать со‑

трудничество с За‑

падом, не жертвуя 

при этом своими 

интересами

53,0 63,4 60,5

Не распродавать 

природные 

богатства

49,4 36,6 37,2

Дистанцироваться 

от большинства 

мировых проблем, 

жить своими 

интересами

8,4 4,9 4,6

Жить по тем же 

принципам, что и 

страны Запада

3,6 4,9 4,60

Вернуться к по‑

литике холодной 

войны

0 0 0

* Сумма показателей не равна 100 %, респонденты мог‑
ли выбрать несколько вариантов ответа.

Милитаристская  составляющая  в  патриотиче‑
ском сознании не исчезла окончательно. С утверж‑
дением, что «для сохранения военной мощи России 
можно идти на снижение уровня жизни населения», 
согласилось от 10 до 20 % опрошенных. Среди тех, 
кто  готов  «еще потерпеть» ради  сохранения  воен‑
ной  мощи  страны,  преобладают  лица  с  советской 
ментальностью «осажденной крепости» — респон‑
денты  старших  возрастов  с  достаточно  высоким 
уровнем образования.

В  целом  можно  говорить,  что  в  ментальности 
эвенков за последние годы произошли существен‑
ные  сдвиги.  Это  в  корне  меняет  традиционные 
представления  об  аборигенных  сообществах  как 
глубоко  статичных,  практически  не  реформируе‑
мых  социальных  образованиях.  Эвенки  оптими‑
стичнее  оценивают  свою  жизнь,  адаптируясь  к 
реальному  состоянию  общества  и  условиям  по‑
вседневной  жизни.  Они  демонстрирует  высокую 
жизнеспособность. Характерная для них культур‑
ная многослойность, открытость к заимствовани‑
ям,  наличие  богатых  природных  ресурсов  созда‑
ют  благоприятные  возможности  для  дальнейшей 
трансформации сложившихся форм жизни. Конф‑
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ликт с реальной жизнью, безусловно, существует, 
но  этот  конфликт  нельзя  назвать  отторжением 
действительности. 

Результаты  этносоциологических исследований 
выявляют весьма противоречивые тенденции по це‑
лому ряду жизненных ситуаций — сочетание, каза‑
лось бы, противоположных позиций. Так, например, 
весьма безразличное отношение к демократическим 
институтам страны явно противоречат новым цен‑

ностным  ориентациям,  которые,  в  свою  очередь, 
являются  порождением  процесса  демократизации 
и новых отношений собственности. Желание жить 
лучше, понимание личной ответственности за бла‑
гополучие  семьи не подкрепляется,  однако,  актив‑
ными действиями в этом направлении. Эти и подоб‑
ные противоречия, думается, отражают переходный 
характер эпохи, когда в сознании причудливо пере‑
плетаются старые и новые представления.

Гришкина М. В., Никитина Г. А., Шутова Н. И.

опыт адаптации насеЛения камско-вятского региона  
к природно-Ландшафтной среде и социаЛьным 

трансформациям

В  данной  статье  представлен  материал  ис‑
следований,  проводившихся  в  рамках  проекта 
«Адаптационные  ресурсы  и  практики  народов 
Камско‑Вятского  региона  в  условиях  российских 
трансформаций»  по  трем  направлениям.  Первое 
посвящено изучению историко‑культурного  ланд‑
шафта как формы адаптации к условиям среды оби‑
тания. Понятие  историко‑культурного  ландшафта 
предполагает  рассмотрение процессов расселения, 
взаимодействия  этнических  и  социальных  групп 
населения, хозяйственного и духовного освоения в 
исторической  ретроспективе.  Основное  внимание 
акцентируется  на реконструкции  символического 
обустройства пространства.

Анализ  археологических  материалов,  природ‑
ных характеристик места расположе ния культовых 
и культурных объектов (географические координа‑
ты,  геоботанические  данные,  флора,  фауна),  при‑
влечение исторических свидетельств (письменные 
документы,  сведения  краеведов  и  исследователей 
XVIII–XIX  вв.)  и  фольклорно‑этнографических 
данных  (легенды,  предания,  опрос  информантов) 
позволили  охарактеризовать  основные  контуры 
виртуального  ландшафта  региона  в  эпоху  средне‑
вековья261,  проследить  историю  заселения  и  эво‑
люцию  культурного  пространства  Кузебаевской 
округи (Алнашский р‑н Удмуртской Республики) в 
синхронном и диахронном срезах. Помимо Кузеба‑
евской округи исследовалось состояние локальных 
форм  и  путей  формирования  культурного  ланд‑
шафта около десятка других местностей в Удмур‑
тии, Татарстане, Кировской обл. Приведем некото‑
рые примеры.

Староучинский куст удмуртских д. Старая Уча, 
Верхние Шуни, Важашур, Новый и Старый Кани‑
сар, Починок‑Сутер, Нижняя и Новая Уча, Нижняя 
Русь в бассейне р. Шии, правого притока р. Вятки 

(Кукморский р‑н Республики Татарстан) располо‑
жены в подзоне широколиственно‑хвойных лесов, 
однако ныне пейзаж этой местности выглядит поч‑
ти  безлесным.  Как  правило,  населенные  пункты 
прилегают  к  долинам  р.  и  речушек  в  окружении 
распахиваемых  полей.  Луга  и  поля  перемежают‑
ся группами деревьев, оставшихся от оберегаемых 
местными  жителями  священных  рощ  и  кладбищ, 
расчленяются  рядами  берез,  сосен  или  тополей, 
высаженных  вдоль  границ  сельских  угодий.  Ре‑
льеф холмистый. На 1989 г. плотность населения в 
этих краях составляла 9–12 чел./км2. Преобладают 
темно‑серые  лесные  почвы262.  Жители  округи  со‑
ставляли родственную локальную  группу в  соста‑
ве завятских удмуртов (завятские — кукморские и 
балтасинские — удмурты обитают на правобережье 
нижнего течения р. Вятки в изоляции от основно‑
го  этнического  массива  в  иноэтничном,  преиму‑
щественно татарском окружении). С точки зрения 
религиозных и в целом социокультурных традиций 
центральное  структурообразующее  положение  за‑
нимала Старая Уча — самое раннее поселение, от‑
сюда происходило последующее заселение окрест‑
ных территорий263.

Святилища  в  материнской  д.  Старая  Уча  для 
молений  семейно‑родовым  покровителям  (об‑
щедеревенская  Великая  (Быдзым)  куала,  родо‑
вые / патронимические  мудор-куалы)  размещались 
на  правобережной  части  деревни.  С  точки  зре‑
ния  топографии  и  планиграфии  общедеревенская 
святыня  была  устроена  на  округлом  возвышении 
правого берега реки посередине деревни. Родовые 
священные рощи‑луды, посвященные хозяевам Ди‑
кой  Природы,  наоборот,  занимали  возвышенные 
участки  противоположного  левого  берега  реки. 
Они принадлежали четырем родственным объеди‑
нениям  —  Норель-Луд  —  «роща  Нореля»,  Быжо-
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Луд — «роща Быжо», Гурьян-Луд — «роща Гурьяна» 
и Эсымбай-Луд — «роща Эсымбая / Эсембая / Эшем‑
бая». В связи с переселением и отделением патро‑
нимической  группы,  почитавшей  рощу  Эсымбай-
Луд,  от  нее  отпочковалась  и  была  основана  новая 
священная  роща  Эсымбай-Луд  (Эшембай-Луд)  в 
соседней д. Новой Уча. Тем не менее моление в ста‑
роучинской  роще Эсымбай-Луд  продолжали посе‑
щать представители родственной группы, ведущей 
свое  происхождение  от  родоначальника  Эсымбая 
не только из Старой Учи, но и соседних селений.

Напротив д. Старая Уча, на возвышении левого 
берега Учи,  размещалось и  окружное  (обществен‑
ное) моление исследуемой группы удмуртов Мерен 
куриськон / Мерен куштон. Прежде это место было 
покрыто  густым  лесом,  у  склона  площадки  бьет 
сильный родник. Со святилища открывается широ‑
кая панорама окрестных лугов и деревень. Жители 
выселившихся из Старой Учи деревень продолжа‑
ли посещать моления, проводимые в материнской 
деревне,  в  окружном  общественном  святилище 
Мерен куштон. Временами староучинские жители 
совершали  жертвенные  возлияния  на  старом  за‑
брошенном  поселении  Четкер  (археологический 
памятник XII–XIV вв.). В округе имелись площад‑
ки  для  проведения  аграрных  молений  —  акашка 
(весенний праздник, начало пахотных работ) и дью 
курбон инты  (место  моления  о  хорошем  урожае). 
В  низинных  местах  возле  елей  совершалось  при‑
ношение даров злым духам, ловящим людей и на‑
сылающим на них болезни. До христианизации на 
окраине каждой деревни, ниже по течению реки от 
селения, имелось свое кладбище и место соверше‑
ния поминального обряда йыр-пыд сётон — «дава‑
ние головы и ног».

Наибольшим  почитанием  среди  удмуртов  этих 
мест  пользовались  сосны,  они  имели  высокий  са‑
кральный  статус  в  рощах‑лудах  и  на  окружном 
молении Куриськон. Почитались  и  другие  породы 
деревьев  —  березы,  лиственницы,  ели.  Ель  чаще 
ассоциировали с низшими злыми существами, оби‑
тающими  в  низинных  местах.  Для  определения 
удобного  и  счастливого  (с  точки  зрения  человека 
традиционного  общества)  участка  местности  для 
поселения люди использовали женскую интуицию 
и  чутье  птиц.  Так,  благоприятным  для  прожива‑
ния людей и  строительства дома  считалось место, 
на котором женщина увидит хороший сон, курица 
удачно  высидит  птенцов  или  это  место  облюбует 
лебедь.  Близкие  системы  оформления  культурно‑
го пространства были прослежены в Кузебаевской, 
Староюмьинской и Нырьинской удмуртских окру‑
гах, а также в окрестностях бесермянской д. Малый 
Дасос264.

Окрестности  русских  селений  бывшей  Вобло‑
вицкой  волости  Слободского  уезда  (ныне  с.  По‑

лом,  Иванцево,  Сырьяны,  Всехсвятское  Белохо‑
луницкого  р‑на  Кировской  обл.)  располагаются 
между двумя левыми притоками р. Вятки — Белой 
и Черной Холуницей. Эти земли покрыты лесами, 
болотами,  испещрены  мелкими  речушками.  По‑
верхность  холмисто‑равнинная.  Рассматриваемая 
территория входит в подзону южной тайги и харак‑
теризуется  высокой  степенью  лесистости  (около 
 90  %). Преобладают таежные леса на подзолистых и 
дерново‑подзолистых  почвах.  Сельскохозяйствен‑
ные земли занимают небольшой процент террито‑
рии. Плотность населения на 1989 г. составляла на 
1 км2  3–6 чел.265

Населенные  пункты  прилегают  к  крупным  и 
средним рекам региона — Вятке, ее левым притокам 
Осетровке, Иванцево, Черной Холунице. Крестьяне 
занимались земледелием, скотоводством и отхожи‑
ми промыслами, плотничали, катали валенки, про‑
изводили  кирпичи.  Важным  подспорьем  служили 
работы на  близлежащих Бело холуницком, Черно‑
холуницком,  Климковском  и  Песковском  горных 
заводах, охота, рыболовство. Многие жители зани‑
мались извозом.

Села  здесь были основаны во второй половине 
XVI — начале XVII в.266 В XIX — начале XX в. каж‑
дое село с церковью составляло центр округи. Оно 
было  окружено  системой  мелких  деревень  и  по‑
чинков, некоторые из них имели свои часовни. На‑
пример, в с. Сырьяны имелись каменная церковь и 
две  деревянные  часовни. Остальные  семь  часовен 
стояли в соседних деревнях Васильковской, Буров‑
ской, Васильевской, Коровкинской, Макалдинской, 
Муйнской, Стерлеговской267.  В Сырянах  праздно‑
вали  Николу  Вёшного  (май)  и  Николу  Зимнего 
(декабрь),  проводили  две  ярмарки:  Семеновскую  
(3  февраля)  и  Никольскую  престольную  (6  де‑
кабря).  На  эти  праздники  съезжалась  вся  округа. 
В прилегающих селениях отмечали Михайловскую 
(д.  Стерляги),  Ильинскую  (д.  Стариковцы),  Ива‑
новскую (д. Пашково) и Троицу (д. Вагино). В та‑
кие дни в деревню,  в которой отмечали праздник, 
со всей округи, со всех починков собирались гости. 
Аналогичные  способы  организации  культурного 
пространства  и  правила  гостевания  практиковали 
и в соседних округах — Иванцевском, Поломском, 
Всехсвятском268.

«Спасов  округ»  в  бывшем Малмыжском  уезде 
Вятской губернии (ныне Вятскополянский и Мал‑
мыжский р‑ны Кировской  обл.)  включал  русские 
деревни  Киняусь,  Ершовка,  Матвеево,  Каракули, 
Чекашево,  села  Кулыги,  Слудка,  Мериновщина 
и  Старый  Бурец,  расположенные  на  правобере‑
жье  р.  Вятки.  Эти  территории  входят  в  подзону 
широколиственно‑хвойных  лесов,  заняты  сель‑
скохозяйственными  землями. Рельеф  холмистый, 
развиты  эрозионные  процессы,  которые  привели 
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к образованию глубоких оврагов. Почвы дерново‑
подзолистые, дерново‑карбонатные,  серые лесные 
и  пойменные.  Плотность  населения  в  1989  г.  со‑
ставляла на 1 км2 более 12 чел.269.

По результатам исследования Ю. В. Приказчи‑
ковой, здесь выявлена сложная система почитания 
сакральных  объектов,  которая  включала  офици‑
альные  христианские  (церкви,  часовни  над  род‑
никами, кресты) и неофициальные местночтимые 
святыни  (священные  деревья,  столбы‑часовни). 
Часовни‑памятники ставились у разъездов дорог, 
у ключа, на границе с полем, в деревне у домов, по 
пути движения крестного хода из Елабуги с чудот‑
ворным  образом  Спасителя,  которую  «подыма‑
ли» вверх по течению р. Вятки. Обетные святыни 
очерчивали  в  горизонтальном  пространстве  два 
сакральных  круга:  первый  ограничивал  террито‑
рию своей деревни, выделяя ее среди соседних се‑
лений, второй маркировал ареал «своих» деревень, 
входящих в «Спасов округ» — залог стабильности 
и благополучия, и отделял близкородственное на‑
селение от «чужого»270.

Характерные черты культурного ландшафта от‑
дельных округов были обусловлены в большей сте‑
пени этническими и конфессиональными различия‑
ми обитавших на них групп населения. На примере 
рассматриваемых  микрорайонов  зафиксировано 
как  своеобразие  виртуального  пространства  ло‑
кальных территорий, так и черты общетипологиче‑
ского свойства в их формировании и эволюции.

Традиционная удмуртская система расселения и 
формирования  культурного  ландшафта  предпола‑
гала существование религиозного центра с окруж‑
ным  святилищем,  основными  сакральными  цен‑
ностями в старой материнской деревне, сети более 
мелких деревень, в каждой из которых имелись своя 
общедеревенская святыня, группа родовых или па‑
тронимических культовых объектов. За пределами 
каждого  селения  располагались  священные  места 
для почитания хозяев Дикой Природы и умерших 
предков. Культурный ландшафт удмуртских и бе‑
сермянских  округов  показывает  высокую  степень 
взаимосвязанности  их  обитателей  с  окружающей 
природной  средой.  Выдающиеся  элементы  ланд‑
шафта  —  возвышения,  низины,  родники  с  особы‑
ми свойствами, а также старые и сильные деревья 
активно  использовались  в  ритуальной  практике 
местного  населения  и  в  качестве  сакральных  па‑
мятников.  Особое  значение  придавалось  системе 
размещения  культовых  объектов  относительно 
окультуренного  деревенского  пространства  и  реч‑
ной долины.

Примеры  христианской  традиции  формирова‑
ния  сакрального  пространства  также  свидетель‑
ствуют о четкой внутренней структуре в локализа‑ 
ции  культовых  объектов  и  пространственно‑

временной  организации  заветных  и  храмовых 
праздников. Село с храмом являлось главным ре‑
лигиозным  центром  местности,  в  нем  отмечали 
окружной церковный праздник, проходили окруж‑
ные ярмарки. В окружающих деревнях, выселках, 
починках имелись свои почитаемые часовни. Каж‑
дое  селение  отвечало  за  проведение  календарно 
приуроченного праздника, на который съезжались 
знакомые и родственники со всей округи. В срав‑
нении с дохристианскими правилами формирова‑
ния  культурного пространства  здесь наблюдается 
меньшая  его  соотнесенность  с  природными  ха‑
рактеристиками  местности.  Как  правило,  право‑
славные сакральные объекты представляют собой 
искусственные  рукотворные  сооружения.  Систе‑
ма  размещения  храмов,  часовен,  памятников  на 
местности  демонстрирует  их  сильную  привязан‑
ность к поселениям: они маркируют участки засе‑
ленной территории (центр поселения, его окраины, 
сеть дорог, перекрестки и пр.), устроены в память 
каких‑либо особых событий в жизни людей.

Своеобразие виртуального пространства русских 
деревень «Спасова круга» в бывшем Малмыжском 
уезде проявилось в существовании нескольких кру‑
гов сакральности, движении крестного хода строго 
вверх по течению реки, в особом оформлении часо‑
вен и особенностях их почитания. Перечисленные 
элементы имеют многочисленные параллели в тра‑
диционных удмуртских обрядах и позволяют гово‑
рить  о  причудливом  симбиозе  христианских идей 
и реликтов дохристианской культуры в практике и 
представлениях жителей этой местности.

Хорошо организованная система размещения и 
функционирования  дохристианских  и  христиан‑
ских культовых памятников и сакральных локусов, 
коллективное проведение аграрных и календарных 
праздников  способствовали  единению  и  сплоче‑
нию людей каждой округи не только в хозяйствен‑
ном и социальном плане, но и в духовном смысле. 
В  пределах  каждой  локальной  территории  проис‑
ходило  регулярное  воспроизводство  сакральных 
ценностей  и  психологическая  релаксация  людей. 
Все это способствовало успешной адаптации сель‑
ского сообщества к занимаемой природной среде и 
к социально‑экономическим условиям обитания.

Серьезной  трансформацией,  потребовавшей  от 
удмуртов  изменения  стратегий  адаптации,  стало 
присоединение  к  Русскому  государству.  Процесс 
присоединения занял длительный период и был до‑
статочно сложным. Начался он в последней четвер‑
ти XV в. покорением Вятской земли, а завершился 
лишь к 1557 г., когда было окончательно подавлено 
восстание в завоеванном в 1552 г. Казанском крае. 
Пережив  еще  до  падения  Казани  социокультур‑
ный шок, вызванный походом на Арскую землю в 
сентябре 1552 г. русского войска, в течение 10 дней 
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подвергавшего  ее  опустошению271,  арские  люди 
приняли  единственно  возможное  решение,  обе‑
спечивавшее выживание: прислали своих предста‑
вителей бить челом Ивану IV и выразили согласие 
платить  ясак  в  тех  же  размерах,  что  и  казанским 
ханам.

Однако после декабря 1552 г. чаша весов стала 
склоняться к мятежу, т. е. деструктивному способу 
адаптации. Как и другие мятежные народы лево‑
бережья,  удмурты  не  получили  освобождения  от 
уплаты  ясака,  на  три  года  пожалованное  горным 
марийцам и чувашам. Более того, в ходе восстания 
удмурты  потеряли  значительную  часть  социаль‑
ной  верхушки:  в  живых  остались  «убозие  земле‑
дельцы»272.

На первых порах, продолжая пребывать в состо‑
янии социокультурного и психологического шока, 
удмурты в качестве механизма адаптации избрали 
мимикрию и самоизоляцию. Они уходили в лесные 
дебри верховьев Камы и Вятки, в Северо‑Западную 
Башкирию,  предпочитая  контактам  трудоемкий  и 
затратный  процесс  разработки  под  пашню  новых 
лесных массивов273. Численность удмуртов, попав‑
ших  под  официальный  учет,  была  очень  незначи‑
тельной: даже в 1631 г. разрядные книги отмечали 
в Казанском уезде всего 983 двора «вотяцких ясаш‑
ных  людей»274.  Способность  удмуртов  быстро  ис‑
чезать при появлении иноэтничных соседей нашла 
яркое  отражение  в  оценочных  гетеростереотипах 
русских: удмуртов стали называть «серой мышью», 
сложились поговорки «вотяк бежит от русского, все 
равно что мышь от кошки», «вотяк любит прятать, а 
русский — на готовом стряпать»275.

Правительство не спешило в корне изменить по‑
ложение  новых  подданных,  в  значительной  мере 
сохраняя  сложившийся  «статус‑кво».  Каринские 
арские князья, вывезенные в Москву, в 1490 г. были 
возвращены назад, им были пожалованы огромные 
массивы земли в бассейне р. Чепцы, а также подат‑
ной и судебный иммунитет. Политика заигрывания 
с «инородческой» социальной верхушкой Вятской 
земли  продолжалась,  пока  не  стабилизировалась 
обстановка  в  Казанском  крае.  После  подавле‑
ния  последнего  восстания  в  ходе  реформы  1583–
1588  гг.  власть  лишила  арских  князей  тарханных 
прав и  включила  в  состав  черносошных крестьян. 
Удмурты  и  бесермяне,  отведенные  от  них  «судом 
и  пошлиною»,  получили  право  экстерриториаль‑
ности: вятские воеводы и их помощники не имели 
права въезжать в Каринскую волость «ни по что», 
валовый оброк «за все, про все», первоначально со‑
ставлявший  500  руб.,  население  привозило  непо‑
средственно  в Москву.  Здесь же  рассматривались 
касавшиеся удмуртов судебные дела276.

В  конце XVI–XVII  вв.  московская  власть  дей‑
ствовала достаточно осмотрительно и в отношении 

южных  удмуртов.  В  наказах  казанским  воеводам 
декларировалась  необходимость  «жити  с  великим 
бережением,  держати  ласка  и  привет,  насилства, 
налогов и продаж и убытков ни в чем не чинить и 
посулов ни у кого ни от чего не имать». Восстанов‑
лению  численности,  ускорению  социокультурной 
перестройки способствовало освобождение удмур‑
тов от военной службы, поставка даточных людей 
была заменена денежной компенсацией: «На служ‑
бу их не посылают, потому что емлетца с них в го‑
судареву казну перед черемисою лишней ясак…»277 
В  1678  г.  взыскание  даточных людей  с  каринских 
удмуртов и бесермян также было заменено денеж‑
ной податью в 1 руб. с выти278.

Постепенно  удмуртские  крестьяне  изживали 
состояние  шока  и  налаживали  механизмы  само‑
организации и взаимодействия с властью. Формой 
самоконструирования  удмуртского  мира  стала 
единица  мезоструктуры  —  крупная  община,  со‑
ответствующая  северорусской  общине‑волости. 
Как  гарант  в  защите общинной  территории и как 
инстанция,  ответственная  пред  фискальной  си‑
стемой  государства,  на  севере  края  выступала 
община‑доля,  на  юге  —  община‑сотня,  организо‑
ванные по иерархическому принципу: внутри них 
существовали деревенские общины. Объединения 
с определенной территорией и функциями управ‑
ления  существовали  у  удмуртов  задолго  до  при‑
соединения279, однако массовые миграции привели 
к их дезорганизации.

На новых местах расселения общины воссозда‑
вались постепенно. Дозорные книги 1615 г. зафик‑
сировали на севере удмуртов «каринских» и «верх 
Чепцы  реки».  В  писцовых  книгах  1629,  1646  гг. 
различаются  уже  удмурты  каринские,  чепецкие  и 
верхочепецкие. Впервые  доли  четко фиксируются 
в переписи 1662 г. приставных дворов удмуртов и 
бесермян. По мере разрастания территории и воз‑
растания  численности  населения  общины  дроби‑
лись: в 1717 г. выделялись 6 долей, в 1722 г. — 7280. 
Община‑сотня,  характерная  для  южной  группы 
удмуртов,  была  не  менее  крупным  образовани‑
ем: в 1710–1716 гг. было зафиксировано 6 сотен, в 
1763  г.  было  отмечено  уже  18281.  Будучи  главным 
адаптивным  ресурсом  удмуртского  крестьянства, 
община вырабатывала механизмы, обеспечивавшие 
процесс взаимодействия с внешней средой, прежде 
всего с властью, выделяла группу лидеров, задачей 
которой  было  обеспечение  коммуникаций.  В  се‑
верных удмуртских общинах к руководству устре‑
мились потомки бывших арских князей, в XVII в. 
отчаянно боровшиеся за сохранение монопольного 
права «старостить» и толмачить в удмуртских до‑
лях и использовавшие свое положение для захвата 
общинных  угодий,  мирских  денег  и  закабаления 
крестьян282.
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Сложность  положения  выделяющейся  удмурт‑
ской прослойки лидеров заключалась в том, что сами 
удмурты  воспринимали  ее  как  потенциально  опас‑
ное  явление.  Негатив  выражается  уже  в  термино‑
логии, используемой для их обозначения: коштаны, 
ушники, горланы и ябедники. Удмуртские крестьяне 
стремились  вести  борьбу  с  «врагом»,  подтачивав‑
шим, с их точки зрения, устои общины. Так, с битых 
батогами «ябедников и коштанов Федки Павлова с 
товарищи» в 1699 г. общинники взяли поручную за‑
пись, что «им впредь не ябедничать, не ушничать и не 
коштанить, и никаких нападок и беды, и разорения 
никаких на мирских людей не наводить и тягостей в 
мир не чинить»283. Здесь невозможно не вспомнить 
анализ С. В. Лурье консервативных способов адап‑
тации этноса к меняющимся условиям: «Слой обще‑
ства, на котором лежит тяжесть внешних контактов, 
создает свой собственный вариант модификации эт‑
нической традиции. Из‑за своей ценностной систе‑
мы он неприемлем для большинства народа»284.

Проблема  удмуртской  общины  как  формы  са‑
моорганизации  и  механизма  адаптации  заключа‑
лась и в том, что среди удмуртов и бесермян было 
мало желающих брать на себя исполнение мирских 
должностей. Избираемый должен был соответство‑
вать  огромной  ответственности,  которая  на  него 
налагалась: быть человеком «добрым», т. е. умным, 
волевым,  предприимчивым  и  здоровым.  Постав‑
ленные между Сциллой и Харибдой,  они  должны 
были проявлять чудеса изворотливости, смекалки, 
не говоря уже об отличном знании русского языка и 
основ российского законодательства, не претендуя 
при этом на вознаграждение. Община обещала ма‑
териальную поддержку в  экстремальных  ситуаци‑
ях, но строго спрашивала за нарушения норм обыч‑
ного права и общинной морали.

О том, насколько сложной оказывалась судьба 
общинных  руководителей,  ярко  свидетельствует 
история Тукташа Юрегова. Будучи обеспеченным 
и влиятельным, в 1696 г. он был избран на общем 
мирском совете в старосты. На следующий же год 
Юрегов начал борьбу за размежевание своей доли 
с  соседней и  с Казанским  уездом,  а  также  за  вы‑
селение каринских татар, захвативших здесь зем‑
ли. Его мужественная борьба за интересы общины 
вызвала  ожесточенное  сопротивление  каринских 
богатеев  и  непонимание  удмуртов.  По  подначке 
Касимовых в феврале 1698 г. удмурты били челом 
в Новгородском приказе и просили запретить ста‑
ростить  Тукташу Юрегову,  которого  предлагали 
выслать в Москву в оковах. В 1699 г. общинники 
обвинили его в злоупотреблениях при распоряже‑
нии мирскими деньгами и просили выслать в Вят‑
ку для расследования на месте285.

Несмотря  на  все  перипетии,  удмуртские  кре‑
стьяне  упорно  отстаивали  свое  право  на  обосо‑

бленность  в  податном  отношении.  Все  попытки 
вятских воевод и русского населения распростра‑
нить  на  них  общие  для  всей Вятской  земли  сбо‑
ры и повинности  завершались  тем,  что удмуртам 
удавалось  добиться  подтверждения  грамоты  от 
1588 г. каждым новым царем. В конце XVII — на‑
чале  XVIII  в.  каринские  удмурты  инициировали 
масштабные  государственные  сыски  по  поводу 
злоупотреблений вятских воевод и их приспешни‑
ков — потомков арских князей286.

Материалы сысков убеждают в том, что удмурт‑
ские общины обладали реальной территорией, пра‑
во на которую признавалось властью. Это резерви‑
ровало  размеры  угодий,  достаточные  для  ведения 
традиционного комплексного хозяйства и облегча‑
ло адаптацию удмуртских крестьян к системе госу‑
дарственного феодализма. Важно,  что  в  конфлик‑
тах  между  местной  властью  и  крестьянами  центр 
был склонен больше доверять общине, ибо много‑
численные  сыски  подтверждали  правоту  челобит‑
чиков. Показательной является и скорость реакции 
центра:  между  появлением  ходоков  и  решением 
приказов не проходило, как правило, и месяца.

В первой четверти XVIII в. удмуртский социум 
переживает  новые  резкие  трансформации:  рефор‑
мы Петра I в корне меняли сложившиеся отноше‑
ния.  Окончательное  уравнение  ясачного  и  черно‑
сошного, русского и нерусского крестьянства было 
осуществлено с введением в подушной подати и с 
созданием Петровским плакатом от 26 июня 1724 г. 
единого разряда государственных крестьян. Одно‑
временно  с  утратой  экстерриториальности,  озна‑
чавшей  небывалое  увеличение  злоупотреблений, 
податные  тяготы,  сочетавшие  общегосударствен‑
ные сборы и специфические налоги типа пошлины 
«с иноверческих свадеб», «с домовых бань», «с ме‑
четей и мольбищ», «за винное курение, пивное ва‑
рение и медовые ставки», возросли настолько, что 
вятский  воевода  Чаадаев  запрашивал  Сенат,  как 
собирать подати с нерусских крестьян, ибо на них 
«наложен оклад тяжкой, и ежели такие наши денги 
доправлены будут, то оне разорены будут»287.

Петровская эпоха ознаменовалась ликвидацией 
еще одной уступки: удмурты отныне привлекались 
к  рекрутской  службе  и  поставке  работных  людей 
наравне  с  остальными  податными  сословиями288. 
По‑видимому, новая реальность перестала уклады‑
ваться  в  сложившуюся  картину  мира,  и  традици‑
онное  сознание после  столь масштабных преобра‑
зований, как и в середине XVI в., стало утрачивать 
необходимые  адаптивные  свойства.  Как  отмечают 
исследователи, в таких обстоятельствах конфликт‑
ность этноса по отношению к внешнему миру резко 
возрастает289. И  действительно,  ответом  на  прави‑
тельственные  инновации  стали  волнения  и  мяте‑
жи.  Удмурты  поддержали  башкирское  восстание, 
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которое развернулось в 1704–1711 гг. Целой серией 
открытых  волнений  сопровождалось  введение по‑
душной подати290.

Ускоренная  насильственная  христианизация 
также  вызвала  массовое  участие  удмуртов  в  вос‑
стании под предводительством Е. И. Пугачева. Но‑
вокрещеные стали открыто возвращаться к языче‑
ству:  отказывались  от  выполнения  христианских 
обязан ностей, некоторые покушались даже на свя‑
тые  иконы  и  духовенство:  в  районах,  охваченных 
восстанием, было убито 17 членов причта291.

Мятежная попытка избежать крещения не дала 
результатов.  История  снова  поставила  удмуртов 
перед выбором:  адаптироваться, надев на себя ли‑
чину  христианина,  или  настаивать  на  «идолятор‑
ских заблуждениях», поставив под угрозу будущее. 
К концу XVIII в. большинство удмуртов, проявив 
гибкость и рационализм, формально приняло хри‑
стианство,  хотя долго  еще продолжало идентифи‑
цировать свою этническую сущность с удмуртским 
языком и язычеством.

В конце XVII — первой половине XIX в.  свое‑
образие  удмуртских  общин  было  окончательно 
ликвидировано; они все более включались в каче‑
стве  низшего  звена  в  структуру  управления.  Кре‑
стьянское  землепользование  в  ходе  генерального 
межевания было жестко ограничено 15 десятинами 
на душу мужского пола. В условиях наступавшего 
малоземелья, которое становилось заметнее по мере 
роста населения и развития товарно‑денежных от‑
ношений, в адаптивные процессы все больше вклю‑
чалась  семья.  В  первой  половине  XIX  в.  типоло‑
гия  семьи  претерпела  парадоксальные,  на  первый 
взгляд,  изменения,  выражающиеся  в  сокращении 
числа и удельного веса малых семей и возрастании 
числа  неразделенных,  особенно  братских,  семей. 
Многолюдная  неразде ленная  семья  располагала 
большими возможностями разделения труда в пре‑
делах семейной кооперации для сочетания земледе‑
лия с промыслами, более рационального использо‑
вания  оставшейся  в  распоряжении  крестьянского 
хозяйства земли.

Социальные трансформации рубежа XX–XXI вв. 
с новой неизбежностью актуализировали в массо‑
вом сознании удмуртского крестьянства проблему 
поиска  ресурсов  и  выработки  моделей  адаптаци‑
онного поведения в условиях изменяющейся соци‑
альной среды как следствия либеральной модерни‑
зации деревни.

Полевые  исследования  сельских  районов  Уд‑
муртии  в  2006–2008  гг.  показали,  что  выбор  ре‑
сурсов жителями деревень осуществляется как на 
коллективном, так и автономном уровне. При этом 
виды деятельности, направленной на жизнеобеспе‑
чение, варьируют в достаточно широком диапазоне 
и  реализуются,  как  правило,  в  комплексе.  Труд  в 

общественном  производстве,  в  личном  подсобном 
хозяйстве,  занятие фермерством,  различные  виды 
несельскохозяйственной  предпринимательской 
деятельности,  поденная,  временная,  сезонная  ра‑
бота  по  найму,  многозанятость,  сетевые  ресурсы, 
эпизодические рейды в рыночную экономику, кри‑
минальные / полукриминальные  методы  добычи 
средств  существования,  организация  сельского 
эко‑ или этнотуризма — это далеко не исчерпываю‑
щий перечень адаптационных практик, демонстри‑
руемых современным сельским социумом.

Одним из наиболее крупных ресурсных каналов 
и  объектов  приложения  адаптационных  практик 
селян стали СПК — сельскохозяйственные произ‑
водственные кооперативы (по Т. Шанину — круп‑
хозы), КФХ — крестьянские фермерские хозяйства 
и  ЛПХ —  личные  подсобные  хозяйства.  Работа  в 
СПК, к примеру, гарантирует селянину заработную 
плату  и  ряд  социальных  выплат,  позволяет  рас‑
считывать  на  определенные  льготы  и  скидки  при 
аренде  техники,  приобретении  строительного  ма‑
териала, фуражного  зерна. Даже  то,  что  сегодня  в 
преобладающем большинстве деревень нет нищих 
и  бездомных,  заброшенных  сирот  и  стариков,  за‑
слуга не только конкретных людей или семей, но и 
местных сельскохозяйственных предприятий и их 
руководителей.

Преобладающее  из  состава  СПК  число  успеш‑
ных,  экономически  сильных  хозяйств  (25–30  из 
300  с  небольшим)  является  преимущественно  уд‑
муртским как по составу рабочих, так и их руково‑
дителей292. Это наталкивает на вывод, что в рамках 
Удмуртии отдельные этнически русские СПК кон‑
трастируют с более жизнестойкими и трудоспособ‑
ными сообществами преимущественно удмуртских 
хозяйств.  Полевые  материалы  и  статистические 
данные свидетельствуют о  том, что в целом высо‑
кие общереспубликанские (средние) показатели по 
надоям  молока,  количеству  поголовья  скота,  уро‑
жайности зерновых культур складываются преиму‑
щественно  за  счет  удмуртских  товаропроизводи‑
телей. Выводы авторов,  сделанные в ходе данного 
исследования,  совпадают  с  мнением  известного 
российского географа Т. Г. Нефедовой: социальная 
архаика «островных» этнических сообществ в кри‑
зисных условиях сельского хозяйства оказалась бо‑
лее устойчивой и даже более гибкой293.

Ярчайшим  примером  мобилизации  материаль‑
ных, производственных и иных ресурсов и практик 
адаптации стало бурное развитие ЛПХ. Современ‑
ный селянин, даже если он остается в пространстве 
«крупхоза»  институционально,  предпочитает  вы‑
кладываться именно в своем ЛПХ.

Личные  подворья  селян  в  современных  усло‑
виях можно рассматривать как производственную 
единицу, функционирующую по законам семейной 
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экономики.  Для  такого  хозяйства  характерны  не 
погоня за прибылью, а поддержание обычной жиз‑
недеятельности, сохранение материального и соци‑
ального статуса. Традиции и культура хозяйствова‑
ния на  земле,  которая  в  рамках личных подворий 
не прерывалась во все советские годы, стали ресур‑
сом адаптации селян, поиска новых хозяйственных 
практик, где реальная помощь региональной власти 
занимает весьма скромное место.

Пример ЛПХ позволяет считать, что самостоя‑
тельность  крестьянского  социума  выразилась  не 
там, где предполагалось (не в коллективных и даже 
не  в  фермерских  хозяйствах).  Оценивать  подоб‑
ную  адаптационную практику как  однозначно по‑
зитивную и перспективную едва ли возможно. Вы‑
живание  семейных  хозяйств  и  демонстрация  ими 
значимого  экономического  результата  происходят 
за  счет  самоэксплуатации,  которая  гарантирует 
определенную экономическую и материальную не‑
зависимость, но не уменьшает несвободу — несво‑
боду от тяжелого (преимущественно физического) 
ежедневного  труда,  необходимости  неотлучного 
пребывания в рамках собственного мелкотоварно‑
го хозяйства. Нельзя не согласиться с П. Великим, 
назвавшим  практику  перелива  энергии  созидания 
из коллективного производства в личное подворье 
неоархаикой294.

В то же время ЛПХ как никакая другая форма 
хозяйствования  ярко  отражает  степень  активно‑
сти / пассивности  селян  в  условиях  переходного 
общества. Если  даже  основная  стратегия их  пове‑
дения связана  с  выживанием,  то и в  таком случае 
четко  просматривается  деление  сельского  социу‑
ма на индивидов (или семейства), мобилизующих 
свои  ресурсы  и  реальные  действия,  и  пассивных, 
не предпринимающих усилий для сохранения ста‑
туса. Это, в свою очередь, приводит к формирова‑
нию в социуме адаптантов и дезадаптантов: первые 
демонстрируют образцы практик освобождения от 
патерналистских ожиданий и расчета на собствен‑
ные силы, вторые — иждивенчества и балансирова‑
ния на  грани маргиналов  в  ожидании  социальной 
помощи  от  местного  сообщества,  органов  власти 
или опеки.

Серьезной  ареной  адаптационных  практик 
сельских  тружеников  Удмуртии  могло  бы  стать 
занятие  фермерством,  но  прошедшее  десятиле‑
тие показало, что этот ресурс сельским социумом  
(и  не  только  им,  но  и  идеологами  реформ)  был 
явно переоценен. Фермерский сектор Удмуртской 
Республики  с  1997  г.  стал  сокращаться  и  посте‑
пенно перешел в стадию вялотекущего процесса. 
Только главы двух фермерских хозяйств из 3 тыс. 
с  лишним  организацию  производства  и  работу  с 
персоналом ведут на уровне крупного (по респу‑
бликанским меркам)  бизнеса  и  сосредоточивают 

в руках от 2 до 4  тыс.  га  земли. Остальное боль‑
шинство  производство  и  реализацию  продукции 
в  основном  осуществляет  в  рамках  натурально‑
го  обмена,  практикует  формы  неэкономического 
взаимодействия; многие КФХ функционируют в 
режиме  самообеспечения.  За  годы  трансформа‑
ций фигура фермера в деревне стала узнаваемой, 
но фермерский уклад не стал ведущим в сельском 
хозяйстве республики. По данным органов стати‑
стики, в 2004 г. только 1,8 % молока, 0,95 % мяса, 
5,8  %  картофеля  и  2,1  %  овощей  произведено  в 
фермерских хозяйствах295.

Взаимоотношения  фермеров  и  СПК  в  послед‑
ние годы вошли в русло относительно устойчивого 
партнерства,  не  исключающего,  впрочем,  элемен‑
тов  соперничества  и  конкуренции.  Конфликтные 
ситуации,  как  правило,  бывают  связаны  с  земель‑
ным вопросом. Отношение сельского сообщества к 
фермерам также меняется: если 7–8 лет назад для 
многих работа на фермера воспринималась как не‑
приемлемая  форма  занятости,  то  сегодня  воспри‑
нимается как желаемая в силу стабильной и более 
высокой заработной платы.

Взаимоотношения  ЛПХ  с  СПК  носят  симбио‑
тический характер: дворы заинтересованы в полу‑
чении  разных  видов  услуг  и  помощи  от  крупного 
хозяйства, которое, в свою очередь, в меру возмож‑
ностей  продолжает  их  оказывать,  руководствуясь 
представлением  о  социальной  ответственности. 
Но так как удельный вес социальных благ, получае‑
мых легально, имеет тенденцию к сокращению, чле‑
ны  семейных  хозяйств  не  гнушаются  добыванием 
их не правовыми способами. По словам одного из 
руководителей СПК, «тащат по мелочи — горючее, 
зерно,  запчасти, кормовую подсыпку. Село рядом, 
тракт — отсюда воровство. Воруют горючее, тут же 
на трассе продают»296.

Появление новых  акторов  сельской  экономики 
в лице ООО, ОАО и ЗАО свидетельствует о про‑
цессе  концентрации  производства  (а  заодно  —  и 
собственности)  в  руках  крупных  товаропроизво‑
дителей,  игнорирующих  сельский  социум  в  каче‑
стве субъекта этого процесса. Подобное становится 
возможным  из‑за  модернизации  экономических 
отношений  преимущественно  в  технологическом 
и организационно‑правовом направлениях, факто‑
ры же  развития  человеческого  потенциала  эконо‑
мики, его нравственная и гуманистическая состав‑
ляющие  остаются  в  тени,  что  только  усугубляет 
критические  показатели  в  качественных  параме‑
трах демографического ресурса села297.

В  ряде  хозяйств,  сменивших  свою  организаци‑
онно‑правовую форму по инициативе руководства 
местного СПК,  обычно  сохраняется  прежняя  спе‑
циализация  производства,  костяк  рабочих,  идео‑
логия  трудовых  отношений,  ответственность  за 
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социальное  развитие  села.  В  других,  прошедших 
реформирование  под  давлением  сверху,  события 
разворачиваются  по  иному  сценарию:  меняются 
руководители, происходит едва ли не массовое со‑
кращение  рабочих,  ужесточение  трудовой  дисци‑
плины,  вытеснение  социальной сферы села на пе‑
риферию интересов инвесторов.

Как  свидетельствуют  полевые  материалы  и 
данные  сельскохозяйственной  статистики,  про‑
цессы перехода / перевода СПК в ООО, ОАО, ЗАО 
заметно активизируются. В 2005 г., по сравнению 
с  2004  г.,  число ООО  в  республике  увеличилось 
почти в два раза (с 62 до 121), а число СПК сокра‑
тилось с 346 до 333298. Вытеснение правопреемни‑
ков вчерашних колхозов и совхозов акционерны‑
ми обществами  (ЗАО, ОАО) или ООО особенно 
активно  происходит  в  четырех  южных,  преиму‑
щественно  русских  по  этническому  составу  на‑
селения, районах. Здесь процедуру банкротства и 
укрупнения прошло большинство СПК, и на смену 
им пришли крупные новые игроки, учредителями 
которых  являются  городские  бизнес‑структуры 
(«Удмуртнефтепродукт»,  «Удмуртская  хлебная 
компания», «Удмуртагроснаб»).

Традиционализм,  здоровый  крестьянский  кон‑
серватизм  (нежелание  рисковать,  осторожное  от‑
ношение  к  новшествам),  перманентное  недо верие 
к  власти  как  таковой,  некоторые  другие  нюансы 
социальной  ментальности  определяют  специфику 
адаптационных  практик  сельского  социума. Дере‑
венский житель, убедившись, что оказался один на 
один со своими проблемами, в меру возможностей 
постарался  избавиться  от  патерналистских  иллю‑
зий, стал рассчитывать в первую очередь на себя и 
основные  усилия  сосредоточил  на  личном  подво‑
рье. При всем этом он не стал спешить и с добро‑
вольным разрывом отношений с крупным товаро‑
производителем,  видя  в  нем  не  только  источник 
некоторых ресурсов, но и арену приложения своих 
адаптационных практик. Одним словом, современ‑
ный крестьянин традиционно продолжает действо‑
вать как человек «комплексный».

Сельский (социальный) менталитет во многом 
определяет  и  то,  что  из  разнообразия  моделей 
адаптационных  практик  предпочтение  отдается 
тем,  которые  позволяют  выживать  за  счет  про‑
веренных,  привычных  и  более  надежных,  с  точ‑
ки  зрения  селян,  ресурсов  —  самоэксплуатации, 
натурализации,  в  чем‑то  даже  примитивизации. 
Данный выбор позволяет выживать, но редко раз‑
виваться,  тормозит  интегрирование  социума  в 
процессы  либерализации  производственной жиз‑
ни  и  отношений.  Селяне  демонстрируют  виталь‑
ность,  упорство  и  упрямство,  пластичность,  но 
при этом основная логика их выживания связана 
с традиционализмом.

***

Накопленный эмпирический материал и его пер‑
вичный  анализ  позволяют  считать,  что  присущие 
большинству  удмуртов  качества  —  неверие  в  соб‑
ственные  силы,  терпеливость,  скромность,  склон‑
ность к мимикрии, нежели к активному действию, 
социальная  апатия,  уход  в  пассивные формы  про‑
теста (алкоголизм, суицид) — вольно или невольно, 
но ограничили их психологическую и  социальную 
мобильность. Тем  самым оказались  заблокирован‑
ными и возможности активного участия в рынке.

Складывается даже впечатление, что в силу низ‑
кой  самооценки,  чрезмерной  осторожности  и  не‑
решительности сельские удмурты на первых порах 
и не помышляли об осознанной и мобилизованной 
включенности  в  трансформационные  процессы. 
Возможно,  поэтому преобладающая  часть  удмур‑
тов предпочла остаться в привычном пространстве 
коллективного  хозяйства,  сочетая  работу  в  нем  с 
трудом в личном подворье.

Примеры  производственно‑экономической  ус‑
пешности  преимущественно  удмуртских СПК  на‑
талкивают на мысль, что «вписанность» этнических 
удмуртов в рыночные отношения на коллективном 
уровне выглядит более яркой, нежели на приватном 
уровне. В последнем случае сельские удмурты, не‑
сомненно, как и весь сельский социум, приспособи‑
лись жить, будучи плотно окруженными проблема‑
ми различного характера, но значительно утратили 
свой социальный оптимизм, хотя не отказались от 
попыток преодолеть деструкцию и приспособиться 
к сложившейся ситуации.

Следует особо отметить то, что на данном этапе 
переходного  периода  именно  традиционная  при‑
вязанность  удмуртов  к  сельскому  образу  жизни, 
слабая  горизонтальная  мобильность,  а  также  чис‑
ленный перевес в сообществе сельских тружеников 
Удмуртской Республики (более 53  %) в целом сы‑
грали  стабилизирующую роль  в  сохранении  сель‑
ской местности и сельской экономики.

Итак, комплексная разработка проблем адапта‑
ции населения Камско‑Вятского региона позволи‑
ла  выявить  отдельные  механизмы,  ресурсы  и  ин‑
ституты  адаптации,  имеющие  трансисторический 
характер.  Мобилизация  современным  сельским 
населением  традиций  деревенского  общежития, 
ценностей  семьи и крестьянского мира  в  качестве 
механизма  адаптации  демонстрирует  витальность 
деревенского  земледельческого  сообщества  как 
носителя  одного  из  базовых форм  существования 
в условиях лесной зоны Восточной Европы и рас‑
крывает  его  адаптационный потенциал  в  периоды 
самых сложных переходных состояний и социаль‑
ных потрясений как исторического прошлого, так и 
рубежа XX–XXI вв. 
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опыт иссЛедования взаимной социаЛьно-куЛьтурной 
адаптации в Этнически смешанных сеЛениях

За последнее  время появилось  немало  работ,  в 
которых  межэтнические  отношения  рассматрива‑
ются  прежде  всего  в  русле  изучения  конфликтов, 
однако к исследованию опыта длительного мирного 
сосуществования  групп  населения  разной  этниче‑
ской принадлежности ученые обращались  гораздо 
реже. Между тем опыт человечества говорит о том, 
что между группами людей, которые принадлежат 
к  разным народам  и  различаются  в  культурном и 
языковом отношении, конфликты возникают дале‑
ко не всегда. Более того, их мирное сосуществова‑
ние  является  скорее  правилом,  чем  исключением. 
При этом в процессе контактов и взаимодействия 
они осваивают язык и элементы культуры друг дру‑
га, в некоторых случаях изменяют свою этническую 
идентичность. 

Одним из регионов России, где на протяжении 
долгих веков мирно соседствуют и взаимодейству‑
ют между собой представители разных народов, яв‑
ляется  территория Поволжья  и Приуралья.  Здесь 
встречаются  как  районы  с  относительно  однород‑
ным  в  этническом  отношении  населением,  так  и 
местности, где расселение этнических групп носит 
дисперсный характер. Крайним случаем такой дис‑
персности  можно  считать  этнически  смешанные 
поселения. Они представляют собой ту социальную 
среду, где наиболее интенсивно протекают процес‑
сы межэтнического и межкультурного взаимодей‑
ствия,  и  поэтому  особенно  интересны  для  иссле‑
дователей, стремящихся увеличить свои знания об 
этих процессах. Однако, несмотря на то что отдель‑
ные  сведения  об  этнически  смешанных  селениях 
данного региона встречаются во многих работах, до 
последнего времени такие селения никогда не были 
объектом специального исследования. 

В 2006–2008 гг. проходила работа по проекту «Эт‑
нически смешанные селения в Урало‑Поволжском 
регионе:  опыт  взаимной  социально‑культурной 
адаптации»  (Программа  фундаментальных  иссле‑
дований Президиума  РАН  «Адаптация  народов  и 
культур к изменениям природной среды, социаль‑
ным и  техногенным  трансформациям»). Институ‑
том этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо‑
Маклая РАН были организованы три экспедиции, 
в которых принимали участие специалисты по этно‑
графии различных народов региона, работающие в 
исследовательских центрах Москвы, Уфы, Самары, 

Ижевска, Йошкар‑Олы, Казани. В задачи экспеди‑
ций  входило  изучение  таких  аспектов  межэтни‑
ческого  взаимодействия  и  социально‑культурной 
адаптации, как: 

1)  характер  и  интенсивность  взаимодействия 
контактирующих групп;

2)  изменение  этнокультурных  и  этноязыковых 
характеристик  в  процессе  взаимной  адапта‑
ции контактирующих групп;

3)  историческая  динамика  и  перспективы  раз‑
вития процессов межэтнического взаимодей‑
ствия.

Изучение  этнически  смешанных  селений  как 
специального  объекта  исследования  вообще  и 
данной  темы  в  частности  проводится  впервые. 
Поэтому  собранный материал  носит  уникальный 
характер. В ходе экспедиции собраны статистиче‑
ские  материалы  (данные  похозяйственных  книг, 
социально‑экономические  показатели),  состав‑
лены  карты‑схемы  поселений  и  культовых  мест 
с  указанием  топонимических  названий,  велась 
фото‑ и видеосъемка, аудиозапись бесед с сотруд‑
никами  сельских  администраций,  работниками 
учреждений  культуры  и  образования,  местными 
старожилами и краеведами. 

В рамках данного проекта социально‑культурная 
адаптация рассматривалась не только как процесс, 
но и как состояние, достигнутое в результате много‑
летнего  процесса  взаимного  приспособления  двух 
(или более) этнических групп. В каждой поселен‑
ческой  среде  адаптация  происходит  непрерывно, 
и в связи с постоянно изменяющимися условиями 
для каждого исторического периода и каждого по‑
коления она имеет свои особенности. Поэтому вза‑
имная групповая адаптированность сельских жите‑
лей, принадлежащих к разным этническим группам, 
в наши дни имеет иной характер, чем несколько по‑
колений назад; такого рода изменения будут проис‑
ходить и в будущем. Материалы экспедиций каса‑
ются как особенностей освоения края и механизмов 
адаптации на ранних периодах, так и современной 
ситуации,  сформировавшейся  в  результате  новых 
социально‑экономических  и  культурных  измене‑
ний последних десятилетий. 

Представители разных народов,  переселяясь  в 
предыдущие  столетия  на  территорию Башкирии, 
далеко  не  всегда  сразу  оседали  на  новом  месте, 



345

иногда по несколько раз меняли его. Поэтому слу‑
чается и так, что современные жители какого‑либо 
селения не всегда являются потомками того насе‑
ления, которое там зафиксировано в исторических 
источниках или являются не только его потомка‑
ми. Идет постоянный живой процесс ротации на‑
селения между населенными пунктами. И поэто‑
му  этнически  смешанные  селения —  это  не  один 
раз возникшая и с  тех пор неизменная категория 
населенных пунктов, а постоянно трансформиру‑
ющаяся среда. Селения, которые были смешанны‑
ми прежде, могут становиться более однородными 
по этническому составу, а те, что в прошлом были 
моноэтническими, наоборот, превращаться в сме‑
шанные. 

Каждому  экспедиционному  выезду  предше‑
ствовало  историко‑статистическое  изучение  воз‑
никновения  и  развития  этнически  смешанных 
селений  по  архивным  и  опубликованным  стати‑
стическим и иным источникам. В результате этой 
работы определялось место, которое такие селения 
занимают в структуре расселения народов регио‑
на,  выявлялись  местности  и  населенные  пункты, 
представлявшиеся наиболее перспективными для 
более детального исследования, и проектировался 
маршрут экспедиции. 

В  2006  г.  в  связи  с  разнообразием  типов  таких 
селений для изучения на первом этапе исследова‑
ния  были  отобраны  селения,  расположенные  на 
территории Западной и Северной Башкирии и не‑
которых прилегающих районов Татарстана и сфор‑
мировавшиеся  как  этнически  смешанные  еще  до 
1917  г.  с  численностью  населения  более  100  чел. 
В  этих  селениях  в  разных  сочетаниях  проживают 
представители  пяти  народов  —  чуваши,  удмурты, 
марийцы, татары и башкиры, накопившие длитель‑
ный опыт совместного проживания. 

С 3 по 16 августа 2006 г. была проведена первая 
экспедиция, маршрут которой включил 13 таких се‑
лений, расположенных на территории 9 районов Рес‑
публики Башкортостан и Республики Татарстан.

Селения, обследованные экспедицией 2006 г.: 
1.  Республика Татарстан: 
  Потапово‑Тумбарла  Бавлинского  р‑на  —  

чуваши и удмурты; 
  Удмуртские  Ташлы  Бавлинского  р‑на  —  

удмурты и чуваши. 
2.  Республика Башкортостан:
  Суккулово  Ермекеевского  р‑на  —  чуваши,  

татары и башкиры; 
  Баймурзино  Белебеевского  р‑на  —  татары  

и марийцы; 
  Метевбаш  Белебеевского  р‑на  —  татары  

и марийцы; 
  Юмашево  Чекмагушевского  р‑на  —  чуваши  

и марийцы; 

  Базгиево Шаранского р‑на — чуваши и тата‑
ры (в основном крещеные); 

  Кучук Шаранского р‑на — чуваши и татары; 
  Старые Маты Бакалинского р‑на — чуваши, 

кряшены и татары‑мусульмане; 
  Ярмино  Дюртюлинского  р‑на  —  марийцы,  

татары и башкиры; 
  Нижний  Тыхтем  Калтасинского  р‑на  —  

марийцы и удмурты; 
  Шавъяды Балтачевского р‑на — татары и уд‑

мурты;
  Асавка Балтачевского р‑на — удмурты и тата‑

ры. 
В следующем году по сравнению с предыдущей 

экспедицией этнографическое поле было расши‑
рено  как  географически  (включение  некоторых 
районов юга Башкортостана, северо‑востока Та‑
тарстана и юга Удмуртии), так и типологически 
(включение  селений,  где  наряду  с  этническими 
группами,  изучавшимися  в  предыдущем  году, 
проживают также русские и мордва, и  некоторых 
селений,  которые  стали  этнически  смешанными 
сравнительно  недавно).  Маршрут  экспедиции, 
проводившейся с 6 по 20 августа 2007 г., включил 
17 таких селений, расположенных на территории 
10  районов  Республики  Башкортостан,  Респу‑
блики Татарстан и Удмуртской Республики. 

Селения, обследованные экспедицией 2007 г.: 
1.  Республика Башкортостан: 
  Айгулево  Стерлитамакского  р‑на  —  чуваши  

и русские; 
  Кармаскалы Стерлитамакского  р‑на —  тата‑

ры и мордва; 
  Наумкино  Аургазинского  р‑на  —  чуваши  

и мордва; 
  Ильтеряково Кармаскалинского р‑на — морд‑

ва и чуваши; 
  Малонакаряково  Мишкинского  р‑на  —  

марийцы («язычники»), русские и татары; 
  Тепляки Бураевского р‑на — русские, татары 

и башкиры; 
  Асавтамак Бураевского  р‑на —  татары и  уд‑

мурты («язычники»); 
  Максимово Янаульского р‑на — татары и уд‑

мурты («язычники»); 
  Шушнур  Краснокамского  р‑на  —  марийцы 

(православные и «язычники»), русские и та‑
тары; 

  Князь‑Елга  Илишевского  р‑на  —  удмурты 
(православные) и башкиры. 

2.  Республика Татарстан: 
  Куст  селений  Монашевского  сельсовета 

Менделеевского р‑на Республики Татарстан, 
в т. ч.: Монашево — удмурты (православные), 
Актазики —  марийцы  («язычники»),  Татар‑
ский Кокшан — татары. 
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3.  Удмуртская Республика: 
  Порым Граховского р‑на — удмурты, кряше‑

ны и русские; 
  Благодатное  Граховского  р‑на  —  чуваши  

и русские; 
  Каменное  Граховского  р‑на  —  русские,  ма‑

рийцы и удмурты; 
  Мари‑Возжай  Граховского  р‑на  —  марийцы  

и удмурты. 
С 5 по 20 августа 2008 г. была проведена третья, 

завершающая экспедиция по проекту. Она работа‑
ла  в  населенных  пунктах,  которые  отличались  от 
селений,  изученных  в  предыдущие  два  года,  либо 
по  специфике  формирования  этнокультурной  си‑
туации, либо по географическому положению, либо 
по иной этнополитической ситуации. Некоторые из 
исследованных селений, строго говоря, не являют‑
ся  на  данный  момент  этнически  смешанными,  но 
их  население  сформировалось  в  условиях  интен‑
сивного  этнокультурного  взаимовлияния  разных 
этнических  групп. Маршрут  экспедиции  включал 
селения, расположенные на территории 11 районов 
севера и запада Республики Башкортостан, юга Ки‑
ровской  обл.,  юга  Республики Татарстан  и  севера 
Самарской обл.

Селения, обследованные экспедицией 2008 г.: 
1.  Республика Башкортостан: 
  Гарибашево  Татышлинского  р‑на  —  татары 

(башкиры)  (потомки  отатарившихся  удмур‑
тов); 

  Новоямурзино Балтачевского р‑на — марий‑
цы и татары (башкиры); 

  Кизганбашево Балтачевского  р‑на —  удмур‑
ты  и  татары  (возможно,  частично  потомки 
отатарившихся удмуртов); 

  Старобазаново  Бирского  р‑на  —  русские  
и марийцы (исторически русское селение); 

  Бугабашево  Бакалинского  р‑на  —  чуваши  
и русские; 

  Нарат‑Чукур  Бакалинского  р‑на  —  татаро‑
язычные  марийцы  («язычники»),  прежде 
жившие в кряшенском селении. 

2.  Кировская обл.: 
  куст  селений  Новосмаильского  сельсовета 

Малмыжского  р‑на,  в  т.  ч.: Новая Смаиль и 
Салкым‑Чишма  —  татары,  Каменный  Ключ 
и  Алдарово  —  марийцы,  Поречке  Китяк  и 
Удмурт‑Китяк — удмурты; 

  куст селений Омгинского сельсовета Вятско‑
полянского  р‑на,  в  т.  ч.:  Дым‑Дым‑Омга  —  
удмурты,  русские  и  татары,  Виноградово  — 
удмурты  и  русские,  Казанка —  татары,  рус‑
ские и удмурты. 

3.  Республика Татарстан: 
  Верхняя  Кондрата  Чистопольского  р‑на  —  

татары (кряшены) и чуваши; 

  Салдакаево  Нурлатского  р‑на  —  чуваши  
и татары. 

4.  Самарская обл.: 
  Русская  Васильевка  Кошкинского  р‑на  — 

чуваши и русские; 
  Старое  Эштебенькино  Челно‑Вершинского 

р‑на — русские, чуваши и мордва; 
  Тимяшево  Шенталинского  р‑на  —  мордва,  

чуваши и русские. 
Для смешанных в этническом отношении селе‑

ний  характерны,  с  одной  стороны,  единство  гео‑
графической среды и хозяйственной деятельности, 
с другой — сохранение своей идентичности, своего 
языка и  традиционной  культуры  (обрядов,  празд‑
ников, пищи, одежды и др.).

Одним из  условий,  в  которых  протекают  про‑
цессы  адаптации,  выступает  сохранение  этниче‑
ских  границ  между  группами,  взаимно  призна‑
ваемых  и  служащих  основой  для  относительно 
устойчивого воспроизводства каждой этнической 
группы.  При  этом  способы  взаимной  адаптации 
претерпели  изменения  в  течение  второй  полови‑
ны XX в. в сторону повышения коммуникативно‑
сти этнических групп (межэтническая брачность, 
формы дружеского и производственного общения 
и т. д.), что привело к частичному размыванию эт‑
нических границ групп. 

В  обследованных  селениях  продолжает  уве‑
личиваться число этнически смешанных браков. 
При этом динамика данного процесса имеет раз‑
личные местные  особенности,  которые  связаны 
как с характером этнического состава населения 
деревень,  так  и  с  конкретной  историей  межэт‑
нического  взаимодействия  в  данной местности. 
Различны и последствия,  к  которым ведет  про‑
цесс распространения смешанных браков. Одни 
деревни  продолжают  сохраняться  как  смешан‑
ные,  в  них  по‑прежнему  в  полной  мере  функ‑
ционируют разные языки и культуры. В других 
селениях — меньшая по численности этническая 
группа постепенно размывается за счет смешан‑
ных  браков  или  более  активного  участия  в  ми‑
грационных процессах. Есть деревни, где межэт‑
ническое  взаимодействие носит  более  сложный 
характер. 

Так, в с. Базгиево (Шаранский р‑н Республики 
Башкортостан)  межэтническое  смешение  имело 
место в течение нескольких поколений, и в резуль‑
тате  взаимодействия  чувашей,  крещеных  татар, 
а также мордвы сложился своеобразный локальный 
этнокультурный тип с преобладанием чувашского 
самосознания,  татарского  языка  и  православной 
религии. В этом селении проживают также татары‑
мусульмане. 

В  с.  Старые  Маты  (Бакалинский  р‑н  Респу‑
блики Башкортостан),  где проживают кряшены, 
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чуваши, татары‑мусульмане, русские и башкиры, 
большое  число  браков  между  кряшенами  и  чу‑
вашами,  наряду  с  другими особенностями  взаи‑
модействия  этих  этнических  групп,  позволяют 
говорить о формировании двуязычной надэтни‑
ческой  общности,  верующие  представители  ко‑
торой  в  конфессиональном  отношении  являют‑
ся православными. В то же время и доля браков 
между мусульманскими и православными  груп‑
пами, хотя и несколько ниже, но все же достаточ‑
на высока. 

Постоянный  рост  межэтнических  браков  меж‑
ду  представителями  двух  основных  националь‑
ностей  —  удмуртами‑«язычниками»  и  татарами‑ 
мусульманами шел в течение последних десятиле‑
тий  в  с. Максимово  (Янаульский  р‑н Республики 
Башкортостан).  В  деревне  даже  существует  пред‑
ставление о том, что население Максимова можно 
подразделить  на  три  группы:  татары,  удмурты  и 
смешанные.

Еще один пример необычной этнической ситуа‑
ции — с. Князь‑Елга (Илишевский р‑н Республики 
Башкортостан),  в  котором  живут  крещеные  тата‑
роязычные удмурты, а число жителей в результате 
миграции  резко  сократилось,  в  последние  десяти‑
летия местные юноши в основном заключали браки 
с татароязычными башкирками‑мусульманками из 
соседней деревни. 

Адаптация поведения лиц, состоящих в этниче‑
ски смешанных браках, к фактору признаваемых 
данным  сообществом  этнических  границ  прояв‑
ляется,  в  частности, и при выборе национально‑
сти для  своих детей,  записываемой в книгах по‑
хозяйственного  учета.  Преобладающей  формой 
такой  адаптации  обычно  был  выбор  одной  из 
двух национальностей родителей,  а  в некоторых 
ситуациях — выбор русской идентичности. В со‑
временных условиях, когда указание националь‑
ности перестало быть обязательным, в некоторых 
селениях  становится распространенным явлени‑
ем отказ от указания национальности детей от та‑
ких браков. 

Существуют  разные  варианты  культурной 
адаптации  этнических  групп,  живущих  в  сме‑
шанных селениях, к процессам распространения 
современных элементов и форм культуры. В од‑
них случаях наблюдается консервация традици‑
онных элементов культуры в среде лиц старшего 
поколения  при  отсутствии  интереса  к  сохране‑
нию  и  воспроизводству  этнической  культуры 
у  молодых  представителей  данной  этнической 
группы. В других случаях возникают и даже со‑
знательно создаются новые элементы культуры, 
воспринимаемые как этнические, причем в этом 
процессе  участвуют  и  представители  молодого 
поколения. 

Выявление  действующих  в  настоящее  время 
механизмов  сохранения  и  бытования  традицион‑
ных представлений,  в  т.  ч.  касающихся культовой 
практики и обрядов в смешанных селениях, позво‑
ляет  говорить,  что  существует  некий  синкретизм 
разнородных  представлений  не  только  на  уровне 
этнической культуры, но и в сознании отдельного 
человека. Носитель определенной этнической тра‑
диции (удмурт, мариец, татарин) в селениях такого 
типа  включен  в  разные  культурные  и  конфессио‑
нальные  традиции.  Поэтому,  как  показывают  ма‑
териалы, адаптация уже вне селения (поступление 
в вуз, переезд в другое селение, коммуникативные 
процессы) у выходцев из смешанных селений про‑
ходит более мягко, чем у представителей моноэтни‑
ческих селений. 

Полевые исследования, прежде всего материалы 
общественных организаций, учреждений образова‑
ния и культуры, позволяют говорить, что в смешан‑
ных селениях самими носителями культуры вполне 
объективно  ставятся  вопросы  сохранения  этниче‑
ской культуры, в т. ч.  ее  значения в процессах со‑
циализации детей в целом. Оказаться включенным 
в культуру соседнего народа, но при этом сохранить 
свою собственную — сегодня одна из проблем, ко‑
торая  адекватно  понимается  и  решается  предста‑
вителями  соседствующих  народов. Она  актуальна 
прежде всего в смешанных селениях, где в ситуации 
билингвизма,  включенности  в  культуру  соседнего 
народа можно ожидать полной потери собственной 
этничности. В свою очередь, тип поселения, в дан‑
ном  случае  этнически  смешанный,  накладывает 
отпечаток  на  работу  этих  учреждений  культуры 
(библиотечный фонд, преподавание языков, работа 
фольклорных коллективов).

Среди лиц, живущих в полиэтнической среде, и 
прежде всего в смешанных селениях, можно сегод‑
ня наблюдать наличие сложного по структуре этни‑
ческого самосознания. Кроме того, на протяжении 
жизни одного человека  его определение собствен‑
ной  этнической  принадлежности  может  меняться 
несколько раз.

Для  населения  этнически  смешанных  селений 
характерен билингвизм, а в ряде ситуаций — муль‑
тилингвизм.  Языки  могут  быть  расположены  (по 
степени  социальной  значимости  и  владения  ими) 
в  следующей  последовательности:  русский  —  та‑
тарский  (для Татарстана и  ряда районов Башкор‑
тостана) — язык большинства населения — родной 
язык. Наблюдается вариативность данной шкалы в 
зависимости от возраста — для старшего поколения 
в ряде селений более актуально знание татарского, 
нежели русского языка. 

Исследование выявило разнообразные способы 
адаптации,  связанные  с  переходом  разных  групп 
населения на  татарский язык, при которых сохра‑
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нению  прежней  идентичности  могут  способство‑
вать различные факторы в зависимости от конфес‑
сиональной принадлежности группы. Так, уже два 
поколения марийцев в д. Нарат‑Чукур Бакалинско‑
го р‑на Республики Башкортостан не знает марий‑
ского  языка  и  говорит  по‑татарски,  что  связано  с 
прежним их проживанием в кряшенском с. Старое 
Азмеево, с которым марийцы поддерживают актив‑
ные контакты и по сей день. В конфессиональном 
отношении  они  были  и  до  сих  пор  считают  себя 
«язычниками»,  хотя  собственно  «языческие»  об‑
ряды  в  последние  годы  перестали  соблюдаться. 
Других марийских селений на расстоянии до 30 км 
нет, а в ближайших населенных пунктах живут кря‑
шены,  татары‑мусульмане,  башкиры,  русские. По‑
видимому,  в  этих  условиях  решающим  фактором 
сохранения  марийской  идентичности  выступают 
происхождение и конфессиональное самосознание. 

В д. Князь‑Елга Илишевского р‑на Республики 
Башкортостан живут крещеные (православные) уд‑
мурты, также уже в течение жизни двух поколений 
говорящие по‑татарски и не знающие удмуртского 
языка. Они продолжают называть себя удмуртами, 
несмотря на то что жители расположенного в  том 
же районе другого удмуртского с. Шидали — в кон‑
фессиональном отношении «язычники» — называ‑
ют их кряшенами и не признают их как удмуртов 
(подавляющее большинство удмуртов, проживаю‑
щих в Башкирии, — «язычники»). Таким образом, 
у князь‑елгинцев решающим фактором сохранения 
удмуртского  самосознания  оказывается  представ‑
ление о  своем происхождении и о языке, на кото‑
ром раньше говорили их предки. 

В с. Гарибашево Татышлинского р‑на Республи‑
ки Башкортостан местное удмуртское население в 
конце XIX — начале XX в. под влиянием мусульман‑
ских проповедников приняло ислам. Переход на та‑
тарский язык не составил проблем, т. к. в этой местно‑
сти он издавна был языком межэтнического общения. 
Сейчас жители Гарибашева помнят о своем удмурт‑
ском  происхождении,  но  считают  себя  татарами  
(в некоторых источниках фигурируют как башки‑
ры). В 1995 г. умер последний носитель удмуртско‑
го языка299. Однако жители соседних татарских се‑
лений до сих пор иногда называют их удмуртами. 

В  процессах  адаптации  важную  роль  играет 
конфессиональная  принадлежность  разных  групп 
населения,  причем  влияние  этого  фактора  прояв‑
ляется в нескольких аспектах. В тех случаях, когда 
межэтническая граница совпадает с межконфессио‑
нальной, конфессиональное самосознание не толь‑
ко выступает фактором самосохранения группы, но 
может стать и средством ее консолидации. В то же 
время  в  ряде  селений  сложились  дружественные 
отношения  между  группами,  представители  кото‑
рых не только хорошо знают праздники и обряды 

друг друга, но участвуют в обрядах и молениях дру‑
гой  группы,  почитают  иноэтнические  святилища. 
Сложились  различные  формы  синкретизма  тра‑
диционных  верований  с  исламом  и  православием 
(использование молитвенных формул и элементов 
обрядов другой религии, обращение за помощью к 
служителям  других  религий,  исполнение  разных 
религиозных ритуалов в смешанных семьях и др.). 
В  ряде  случаев  можно  наблюдать  формирование 
надэтнического пласта религиозной культуры (на‑
пример, открытие женского монастыря в Бугабаше‑
во Бакалинского р‑на Республики Башкортостан и 
молебен  по  этому  поводу  объединили  все  право‑
славное  население  окружающих  селений  —  чува‑
шей,  кряшен,  русских;  аналогичные  функции  по‑
стоянно выполняют православные приходы).

Одновременно  возрастает  влияние  правосла‑
вия,  ислама  и  традиционных  языческих  культов 
на  те  этнические  группы,  которые  традиционно 
их  исповедовали.  В  некоторых  случаях  это  при‑
водит  к  разногласиям  между  теми,  кто  стремится 
к  буквальной  трактовке  положений  религиозных 
учений,  и  сторонниками  сохранения  традицион‑
ных  форм.  Стремление  к  возрождению  наблюда‑
ется  и  среди  последователей  старообрядчества  и 
групп  баптистов.  Вместе  с  тем  наблюдается  пере‑
ход  некоторой  части  «язычников»,  старообрядцев 
и баптистов в православие. Среди представителей 
финно‑угорских  народов,  в  основном  марийцев, 
под  влиянием  финских  миссионеров  в  последние 
годы появились последователи лютеранства. 

Отмечая  процессы  адаптации  в  сфере  матери‑
альной  культуры  необходимо  отметить,  что  пере‑
селение и  освоение  какого‑либо  селения или дан‑
ной  территории  не  было  связано  с  кардинальной 
сменой  хозяйственно‑культурного  типа.  Поэтому 
в  сфере  хозяйственной  деятельности  каких‑либо 
принципиальных  перемен  не  произошло,  но  име‑
ли место частичные адаптации к некоторым видам 
специализации  в  сфере  промыслов  и  специализа‑
ции  на  отдельных  сельскохозяйственных  культу‑
рах.  Одним  из  ярких  примеров  межкультурного 
взаимодействия являются селения, где татары про‑
живают  с  мордвой,  а  также  с  другими  народами. 
Здесь  соседство  с  традиционно  земледельческими 
народами имело определенное влияние на культу‑
ру хозяйствования татар: более активное внедрение 
огородничества,  некоторых  способов  хранения  и 
консервации продуктов земледелия. По оценке та‑
тар — жителей смешанных селений, их соседи по‑
могли им адаптироваться и познакомиться с этими 
отраслями  хозяйственной  деятельности и матери‑
альной культуры раньше, чем этот процесс произо‑
шел в моноэтнических селениях. 

В  смешанных  селениях  идет  наиболее  актив‑
ное  проникновение  в  повседневный  и  празднич‑
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ный  рацион  некоторых  блюд  соседнего  народа. 
При этом перенимается не только технология из‑
готовления блюд, но и термины для их обозначе‑
ния,  правда,  последние  претерпевают  некоторые 
фонетические  изменения.  В  то же  время  следует 
отметить,  что  блюда,  заимствованные  из  культу‑
ры  соседей,  не  входят  в  состав  обрядовой  кухни 
и  ритуальной  трапезы.  В  целом  «пищевой  код» 
обрядов, несмотря на давние межэтнические кон‑
такты, остается неизменным, поскольку он связан 
с  традиционным мировоззрением,  составляющим 
основу обрядовой культуры, и самими носителями 
воспринимается, а сегодня подается как этнически 
значимый элемент, тогда как адаптационные меха‑
низмы в остальных сферах, имеющих социально‑
экономическое и  хозяйственное  значение,  оказы‑
ваются более гибкими. 

Важным фактором обособления был и продол‑
жает оставаться по  сей день характер расселения 
представителей  этнических  групп  в  отдельных 
концах деревни. Это относится в первую очередь 
к  тем  селениям,  где  в  прошлом  совпадали  этни‑
ческие и общинные границы. В некоторых дерев‑
нях такая картина расселения постепенно размы‑
вается. Это хорошо видно на примере д. Нижний 
Тыхтем  Калтасинского  р‑на  Республики  Баш‑
кортостан. Здесь  все жители входили в прошлом 
в  единую общину, но  тем не менее  существовали 
отдельные  этнические  концы.  Первыми  жителя‑
ми деревни были марийцы. Подселившиеся затем 
русские  крестьяне  образовали  отдельную  улицу 
в южной части деревни,  а удмурты селились в ее 
северо‑западной части. В настоящее  время почти 
все русские мигрировали в города. Удмурты всту‑
пали  в  смешанные  браки  с  марийцами,  а  также 
переселялись на участки, откуда выехали прежние 
жители, и в результате расселение приобрело сме‑
шанный характер. 

Еще  один  характерный  показатель  сближения 
односельчан,  относящихся  к  разным  этническим 
и  конфессиональным  группам,  или же  отсутствия 
такого  сближения  —  организация  сельских  клад‑
бищ. Хоронят ли односельчане разной веры своих 
покойников на кладбищах разных деревень, на раз‑
ных кладбищах той же деревни, на разных участках 
одного и того же кладбища, на одном кладбище без 
различия участков — такая градация в определен‑
ной степени отражает степень сближения и обосо‑
бленности групп и в их земной жизни. 

Результаты  полевого  обследования  выявили 
различные формы взаимной адаптации смешанно‑
го населения: 

1)  языковая  (знание  языков  соседей,  мульти‑
лингвизм);

2)  этнокультурная (заимствования в материаль‑
ной  культуре,  варианты  синтеза  обрядовой 

культуры, совместное участие в обрядах раз‑
ных этнических групп, высокий уровень меж‑
культурной компетентности и др.);

3)  производственная (трудовая специализация, 
полиэтнические трудовые коллективы);

4)  социокультурная  (этнические  коллективы 
самодеятельности, школы, музеи — все в рав‑
ной  степени  отражают  интересы  различных 
этнических групп);

5)  социальная  (межэтнические  браки,  этниче‑
ски  смешанные  семьи,  родственные  и  свой‑
ственные отношения, высокий уровень меж‑
культурного взаимодействия);

6)  территориально‑поселенческая  (расселение 
по  концам,  улицам,  частям  селения,  основа‑
ние выселков).

Важной  чертой  взаимной  социально‑культур‑
ной адаптации жителей этнически смешанных се‑
лений было то обстоятельство, что она не носила 
целенаправленного  характера.  Никто  не  ставил 
себе задачу непременно освоить те или иные эле‑
менты  культуры  соседей.  Освоение  языков  друг 
друга обычно также происходило в бытовых кон‑
тактах,  а  не  в  ходе  учебного  процесса.  Поэтому 
здесь неприменимы многие подходы к проблемам 
адаптации, выработанные, скажем, для исследова‑
ния адаптации мигрантов в чужой стране или адап‑
тации населения к сложным трансформационным 
процессам  в  экономике  и  общественной  жизни. 
Тем  не  менее,  когда  представители  двух  групп, 
различающихся  по  языку,  культуре,  религии,  эт‑
нической  идентичности,  ранее  проживавшие  по‑
рознь,  оказались в  ситуации, когда  стало необхо‑
димым  жить  рядом,  общаться,  решать  какие‑то 
вопросы,  начался  процесс,  который  вполне  мож‑
но  назвать  взаимной  адаптацией. Для  людей,  ро‑
дившихся в этой смешанной среде,  задача стояла 
уже по‑другому, и для каждого нового поколения 
она ставилась по‑новому, но при этом она скорее 
всего не воспринималась именно как задача. Шел 
стихийный  процесс,  породивший  разнообразные 
формы адаптации. По‑видимому, можно говорить 
о четырех теоретически возможных крайних слу‑
чаях,  к  которым  мог  привести  этот  процесс  для 
каждой группы.

1)  полная  неизменность  собственных  пара‑
метров:  языка,  материальной  культуры, 
религиозно‑обрядовой  сферы,  самосознания 
и т. д.;

2)  полное  изменение  этих  параметров,  полное 
принятие параметров другой группы;

3)  потеря  собственного  лица  при  неумении 
освоить  языковой  и  культурный  багаж  дру‑
гой группы; 

4)  сохранение  своих  параметров  при  освоении 
параметров другой группы. 
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Конечно, здесь перечислены всего лишь возмож‑
ные крайние случаи. Во‑первых, реальная ситуация 
соответствует  скорее  всего  каким‑то  промежуточ‑
ным  состояниям  между  этими  крайностями.  Во‑
вторых,  в  отношении  одних  элементов  культуры 
процесс мог развиваться каким‑то одним образом, 
в  отношении  других  —  по‑другому,  в  отношении, 
скажем, языка — по‑третьему. Поэтому в действи‑
тельности мы обычно имеем дело с многоплановы‑
ми и неоднозначными ситуациями. 

И все же опыт изучения межэтнического взаи‑
модействия  в  этнически  смешанных  селениях  по‑
зволяет  считать,  что  при  всей  многоплановости 
можно сделать вывод: в большинстве случаев ситу‑
ация оказывается ближе всего к четвертому из этих 
крайних случаев. Ведь там, где элементы культуры 
соседей, принадлежащих к иной этнической груп‑
пе, не освоены на поведенческом уровне, они все же 
достаточно хорошо известны. 

Не случаен тот факт (по признанию информан‑
тов данного исследования в некоторых селениях), 
что  немногочисленные  случаи  недоброжелатель‑
ного или неуважительного уважения к представи‑
телям иной национальности проявляют обычно те 
лица, которые сравнительно недавно переселились 
туда из деревень с моноэтническим составом насе‑
ления и не имели опыта длительного совместного 
проживания в данной среде. 

В  процессе  длительных  контактов  у  предста‑
вителей  разных  этнических  групп  выработалось 
то,  что  одна  из  участников  исследования  назвала 
высоким  уровнем  взаимной  межкультурной  ком‑
петентности300.  Этот  уровень  будет  выступать  как 
фактор  хороших  отношений  между  группами  и  в 
дальнейшем,  ведь  если  человек  знает  своих  сосе‑
дей и знает, что от них можно и чего нельзя ожи‑
дать,  такое  знание  предостерегает  и  его  самого  от 
необдуманных  поступков.  Это  внушает  оптимизм 
и свидетельствует в пользу того, что выбор темы и 
объектов исследования как примеров мирного меж‑ 
этнического  и  межкультурного  взаимодействия 
сделан правильно. 

Важными факторами, влияющими на характер и 
особенности протекания процесса адаптации и его 
результаты, следует признать:

1)  длительность проживания данной группы на‑
селения в условиях иноэтнического окруже‑
ния в данном регионе; 

2)  длительность  его  проживания  непосред‑
ственно в данном селении в условиях повсе‑
дневных  контактов  с  представителями  дру‑
гих народов; 

3)  численность группы; 
4)  этноконфессиональную  ситуацию  в  селении 

и в ближайшем его окружении; 
5)  этноязыковую  ситуацию,  в  т.  ч.  социальную 

значимость  родного  языка  в  деловой  и  по‑
вседневной сферах; 

6)  стремление основной массы населения к со‑
хранению своей этнической культуры или от‑
сутствие такого стремления; 

7)  степень  распространенности  этнически  сме‑
шанных браков; 

8)  административно‑политический  фактор,  в  
т. ч. языковую политику, проводимую в дан‑
ном регионе, наличие или отсутствие специ‑
альных  программ  по  сохранению  этнокуль‑
турного наследия; 

9)  наличие  или  отсутствие  связей  со  «своей»  
республикой; 

другие региональные и локальные особенности. 
В  целом  необходимо  еще  раз  подчеркнуть,  что 

развитие  и  характер  процессов  межэтнического 
взаимодействия в этнически смешанных селениях 
зависят от численного соотношения контактирую‑
щих  групп,  от  их  культурных  и  языковых  харак‑
теристик  и  от  истории  развития  межэтнических 
взаимоотношений в данной конкретной местности. 
Однако  при  дружественных  отношениях  между 
представителями разных народов и росте числа эт‑
нически  смешанных  браков  конфессиональные  и 
культурные отличия все же кое‑где остаются важ‑
ным  фактором,  препятствующим  еще  большему 
сближению. 

Жиромская В. Б.

мЛаденческая и детская забоЛеваемость и смертность  
в россии в усЛовиях гЛобаЛьных ЭкоЛогических изменений

Одним из факторов  глобальных экологических 
изменений  являются  мировые  войны.  Проблема 
эта  мало  изучена  в  литературе.  Однако  она  акту‑
альна, особенно в настоящее время, поскольку ве‑
дет  к  тяжелейшим  демографическим  кризисам  и 
катастрофам. Лакмусовой  бумагой  ухудшения  де‑

мографической ситуации всегда служат показатели 
детской и особенно младенческой заболеваемости и 
смертности.

В результате войн, особенно крупных, мировых, 
наблюдается  значительный  и  длительный  подъем 
младенческой  и  детской  смертности.  Меняется  и 
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характер  заболеваемости — обостряются  хрониче‑
ские болезни, наблюдаются вспышки разного рода 
инфекций,  появляется  ряд  новых,  прежде  редких 
или  практически  не  встречавшихся  заболеваний. 
Учащаются случаи летальных исходов. 

Причины  этого  многообразны.  Прежде  всего 
среди погибших и раненых было немало детей. Вы‑
жившие  дети  длительное  время,  иногда  в  течение 
всей жизни, страдали от последствий тяжелых ра‑
нений, не всегда излечимых, и перенесенных в во‑
енное время болезней.

На здоровье детей послевоенных лет рождения 
отражались  и  перенесенные  их  родителями  ране‑
ния и нервные стрессы. Замечено, например, что у 
тех детей, чьи родители получили контузию, с ран‑
него  возраста  фиксируются  сердечно‑сосудистые 
заболевания; у тех, чьи родители переболели разно‑
го рода инфекциями, — болезни крови и обменные 
нарушения. 

Особую опасность представляют нервные стрес‑
сы — и не только для детей, испытавших их, но и для 
детей, у которых нервные и психические расстрой‑
ства в период войны перенесли родители. В настоя‑
щее время эти нервные стрессы получили название 
синдрома войны. 

Но  есть и  еще одна  веская причина роста мла‑
денческой  и  детской  заболеваемости  и  смертно‑
сти — большое влияние на этот процесс оказывают 
вызванные войнами нарушения экологической си‑
туации. 

Иными словами, увеличение детской и младен‑
ческой  заболеваемости  и  смертности  в  военное  и 
послевоенное время — это и непосредственное воз‑
действие  ран,  болезней,  стрессов на  детский орга‑
низм, и последствия глубинных генных нарушений, 
порожденных войнами.

Факты свидетельствуют о прямой связи стихий‑
ных, казалось бы, бедствий с крупномасштабными 
войнами и социально‑политическими катаклизма‑
ми. Как правило, войны вызывают резкие изменения 
климатических  условий  —  перепады  температур, 
засухи,  неурожаи. Природные  аномалии — жесто‑
чайшие морозы, продолжительные ливневые дож‑
ди,  беспощадные  засухи,  по‑видимому,  связаны  с 
нарушениями  движения  воздушных  масс  вслед‑
ствие мощных взрывов, действий артиллерийских 
орудий,  интенсивных полетов  авиации,  авиацион‑
ных бомбежек. Последствия применения ядерного 
и других видов оружия массового поражения в на‑
стоящее время хорошо известны.

Во время мировых войн применялись и отравля‑
ющие газы, и бактериологическое оружие. В атмос‑
фере  скапливались  остатки  взрывчатых  веществ, 
продукты горения, в т. ч.  токсичные. Образовыва‑
лись мощные  дымовые  завесы,  связанные  с  круп‑
ными пожарами.

Загрязнение воздушной среды происходило и в 
результате разложения и  гниения не погребенных 
трупов людей и животных, загрязнения водоемов и 
рек — в результате военных действий. Не было кон‑
троля над  выбросами и  отходами,  попадавшими в 
водную среду. Появление и развитие во время и сра‑
зу после войн новых стратегических производств с 
неизученными  последствиями  для  экологии  еще 
более ухудшали ситуацию.

Для военного времени характерны также нару‑
шение  сельскохозяйственных  циклов,  ухудшение 
ухода  за  плодородными  почвами,  не  осуществля‑
лись охрана лесных угодий, борьба с вредителями 
полей и лесов, не обрабатывались против вредите‑
лей лесные массивы и водоемы.

Мощные  миграционные  потоки,  организо‑
ванные  и  неорганизованные  (переброска  войск, 
эвакуация,  реэвакуация,  потоки  беженцев),  чрез‑
вычайно  осложняли  экологическую  обстановку, 
способствовали  распространению  острозаразных 
заболеваний.

Во  время  войн  нарушалась  работа  коммуника‑
ций как транспортных, так и осуществляющих жиз‑
необеспечение населения — водопроводных, кана‑
лизационных и т. д. 

Серьезно ухудшалось питание населения в свя‑
зи  с  экономическим  кризисом,  сопутствующим 
всякой  войне.  Наблюдался  не  только  недостаток 
продуктов питания, но и случаи отравления, часто 
с летальным исходом, непригодными в пищу про‑
дуктами, а также широкое применение суррогатов, 
часто неапробированных. В результате значительно 
увеличивалось число отравлений мирного населе‑
ния, прежде всего детей.

К этому надо добавить напряженность в области 
медицинского  обслуживания  в  связи  с  мобилиза‑
цией  многих  врачей  в  районы  военных  действий, 
а также дефицит медикаментов.

Ухудшились  жилищные  условия  населения.  
В домах не хватало топлива. Скученность усугубля‑
ла антисанитарное состояние жилья, способствова‑
ла распространению острозаразных заболеваний.

Показательны  в  этом  отношении  последствия 
Второй мировой войны. 

Такая крупномасштабная, технически оснащен‑
ная война, как Вторая мировая, не могла не сказать‑
ся и сказалась на экологической ситуации. Одним 
из  последствий  Великой  Отечественной  войны 
1941–1945 гг. были климатические нарушения — за‑
суха,  охватившая  зерновые  районы  Центральной 
России, Молдавии и Украины, и затяжные пролив‑
ные дожди в Западной Сибири, повлекшие за собой 
в 1946 г. неурожай и голодание и без того ослабев‑
шего в тяжелые военные годы населения ряда райо‑
нов страны. Но и в тех районах, где хлеб уродился, 
его не смогли собрать полностью из‑за недостатка 
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или  аварийного  состояния  сельскохозяйственной 
техники.  По  подсчетам  ученых,  жертвами  голо‑
да 1947 г. стали в СССР около 1 млн чел., в т. ч. в 
РСФСР — 0,5 млн301.

До конца 1940‑х гг. младенческая смертность (в 
возрасте до 1 года) была высокой. Она равнялась в 
среднем по России 75,5 ‰. 

Значительно  выше  среднероссийских  были 
эти  показатели  в  Северных  и  Северо‑Западных 
областях:  Новгородская  обл.  —  89  ‰;  Архан‑
гельская —  97 ‰;  Вологодская —  107,9 ‰; Коми 
АССР — 87,5 ‰302. (Подсчеты автора.)

В Центральном р‑не обращает на себя внимание 
высокий уровень детской смертности во Владимир‑
ской обл. — 102,7 ‰.

В  большинстве  районов  Поволжья младенче‑
ская  смертность  хотя  и  ниже  общероссийского 
показателя,  но  все  же  довольно  высока:  Сталин‑
градская обл. — 67,1 ‰; Мордовская и Чувашская 
АССР — 64–65 ‰; Татарская АССР — 68 ‰ и т. д.

Очаг повышенной младенческой смертности от‑
мечается в Марийской АССР — 90‰303. (Подсчеты 
автора.)

Показатели младенческой смертности возросли 
на Урале и в Приуралье: в Свердловской обл. — до 
86,1 %, в Кировской — до 112 ‰. 

Особое место принадлежит детской смертности 
в статистике общей смертности в крупных городах. 
Безусловно, с медицинским обслуживанием и снаб‑
жением медикаментами дело обстояло лучше, чем в 
глубинке, тем более в сельской местности. Однако 
в  Москве  младенческая  смертность  составляла  в 
1946 г. 88,2 ‰, в Ленинграде — 90,4 ‰, в Свердлов‑
ске — 113,5 ‰, в Горьком — 116,9 ‰. Иными слова‑
ми, в Москве среди всех умерших в 1946 г. каждый 
шестой —  младенец,  в  Горьком —  каждый  пятый, 
в  Ленинграде  —  каждый  четвертый,  в  Свердлов‑
ске — каждый третий. Разумеется, городское насе‑
ление в силу скученности жилья и антисанитарии в 
неналаженном еще после войны городском хозяй‑
стве было очень сильно подвержено эпидемическим 
заболеваниям,  прежде  всего  детским.  Кроме  того, 
матери  и  отцы  были  чрезмерно  загружены  про‑
изводственной  работой,  дети  в  возрасте  несколь‑
ких месяцев  или  даже  недель  попадали  в  детские 
учреждения,  условия  в  которых  далеко  не  всегда 
были  благоприятны. Декретные  отпуска  в  тот  пе‑
риод  были  очень  коротки,  занятость  же  женщин 
очень велика. Отсюда высокая детская смертность, 
в основном из‑за простудных и инфекционных за‑
болеваний,  особенно  опасных  для  от  рождения 
ослабленных младенцев.

В особо крупных городах Москве и Ленинграде 
уровень  младенческой  и  детской  смертности,  как 
уже отмечалось, был высок по сравнению с город‑
ским и сельским населением регионов. Поскольку 

общие  показатели  смертности  (по  всему  населе‑
нию) были несколько меньше, чем во многих дру‑
гих регионах и городах, то, соответственно, удель‑
ный вес умерших детей и младенцев среди умерших 
всех возрастов очень значителен. 

Так,  от  общего  числа  умерших  умершие  мла‑
денцы  в  возрасте  до  1  года  составляли  в Москве 
в  1945–1946  гг.  16 %,  причем  умершие  младенцы 
мужского пола среди всех умерших мужчин — 17 %. 
В Ленинграде же этот показатель вообще достигал 
астрономической величины — среди умерших всех 
возрастов младенцы в возрасте до 1 года составили 
30 %, умершие мальчики среди всех умерших муж‑
чин  —  32,7  %,  девочки  среди  всех  умерших  жен‑
щин — 28,1 %. 

Вообще горький вклад детских и младенческих 
возрастных групп в статистику общей смертности 
в первые послевоенные годы в столичных городах 
чрезвычайно  значителен.  Так,  среди  вcex  умер‑
ших в Москве умерших в детском возрасте — до 
4  лет  —  18,9  %,  мальчиков  указанного  возраста 
среди всех умерших мужчин — 20 %, девочек сре‑
ди всех умерших женщин — 17,7 %; в Ленингра‑
де — 34,7, 37,6, 31,5 % соответственно304. (Подсче‑
ты автора.)

Дети,  рожденные  в  годы  войны и  в  послевоен‑
ные годы, были ослаблены, так же как и их матери. 
Отсюда очень высокие показатели неонатальной и 
постеонатальной  смертности. Дети  появлялись  на 
свет  с  врожденной  слабостью,  были  чрезвычайно 
подвержены как инфекционным, так и простудным 
заболеваниям,  расстройствам  пищеварительного 
тракта и пр. Эти данные относятся в основном к ко‑
ренному населению, не покидавшему города в годы 
войны.

Смертность  была  высокой  не  только  у  ново‑
рожденных  и  детей  в  возрасте  до  1  года,  но  и  в 
течение всех первых лет жизни, особенно у маль‑
чиков.  Если  у  девочек  смертность  во  второй  по‑
ловине  1940‑х  гг.  понижалась  к  5–6  годам,  то  у 
мальчиков  только  к  9  годам.  Новое  повышение 
смертности  начиналось  у  мальчиков  очень  бы‑
стро — с 15 лет, а у девочек — с 18 лет. Это объяс‑
няется  большей  врожденной  жизнеспособностью 
девочек и меньшей задействованностью в детско‑
подростковом возрасте в военные годы на произ‑
водстве. Мальчики‑подростки из‑за работы в обо‑
ронной промышленности (что было, как правило, 
для  них  непосильным  трудом  и  в  плане  физиче‑
ских перегрузок, и по причине недостаточной ква‑
лификации) имели часто ослабленное здоровье и 
страдали от травматизма. Так, умершие мальчики 
10–14 лет  составляли в Москве среди всех умер‑
ших мужчин 1,5 %, а 15–19‑летние — 3,8 %; в  Ле‑
нинграде — 2,4 и 4,1 % соответственно. Только за 
первые годы войны в Москве от травм на предпри‑
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ятиях погибло 15 тыс. подростков, многие же, вы‑
жив, остались инвалидами305. (Подсчеты автора.) 

Резкое  возрастание  младенческой  смертности 
было зафиксировано в связи с голодом 1947 г. В це‑
лом по РСФСР коэффициент младенческой смерт‑
ности поднялся до 127,5‰, т. е. в 1,7 раза по сравне‑
нию с 1946 г.306

Если в Восточной Сибири и на Алтае этот пе‑
чальный показатель  был  заметно ниже  общерос‑
сийского — 120 и 112 ‰ соответственно, в Крас‑
нодарском  крае  —  115,6 ‰,  то  уже  на  Дальнем 
Востоке, в Центральной России, на Урале он до‑
стигал астрономической высоты (и это несмотря 
на  активную  политику  по  охране  детства,  кото‑
рая велась в послевоенные годы): в Хабаровском 
крае — 171 ‰, в Калининской обл. — 151 ‰, в Ива‑
новской — 164 ‰, в Иркутской — 183 ‰, в Кеме‑
ровской — 203 ‰, в Ярославской — 208 ‰, в Ста‑
линградской — 164 ‰, в Астраханской — 275 ‰, в 
Воронежской — 295 ‰ и т. д.

На этом фоне благополучно выглядели показа‑
тели детской смертности в Западных областях, на‑
пример  в  Брянской  соответствующий  коэффици‑
ент составил 94 ‰307. (Подсчеты автора.)

Ситуация  в  автономиях  неоднозначна:  в  Баш‑
кирии  этот показатель в  1947  г.  превысил 135 ‰, 
т. е. выше общероссийского, а в Дагестане — один 
из самых низких — 95 ‰. Тем не менее практиче‑
ски  повсеместно  наблюдалось  повышение  имен‑
но  младенческой  смертности.  Эта  экстремальная 
ситуация  с  детской  и  младенческой  смертностью 
являлась  одной  из  основных  причин,  по  которым 
в  России  не  состоялся  так  называемый  беби‑бум, 
характерный в послевоенное время для ряда стран 
Западной и Центральной Европы и США. В итоге 
наша страна оказалась лишена «демографического 
выигрыша» —  многочисленных  поколений  после‑
военных лет рождения, способных на долгий срок 
обеспечить  расширенное  воспроизводство  населе‑
ния в стране. 

Причины младенческой смертности до 1 года в 
1947 г. типичны для голодных лет: диспепсия, ди‑
зентерия, гастро‑ и энтероколиты, воспаление лег‑
ких. Приведем несколько примеров: в Ростове‑на‑
Дону из 1239 детей, умерших в возрасте до года, от 
диспепсии погибли 162 ребенка, от гастро‑ и энте‑
роколита — 413, от воспаления легких — 293, т. е. на 
эти причины смерти пришлось почти 3/4 от общего 
числа случаев младенческой смерти. В Саратове из 
1431 умершего ребенка от названных причин умер‑
ло 256, 104, 359 детей соответственно; кроме того, 
от дизентерии — 249. В Свердловске из 2855 умер‑
ших  младенцев  погибли  от  диспепсии  116,  от  ко‑
лита  —  297,  от  воспаления  легких  —  758,  от  ди‑
зентерии  —  702  ребенка.  В  более  благополучных 
районах  —  Ставрополье,  Западных  областях,  За‑

падной Сибири младенцы умирали в основном от 
простудных заболеваний. Уже в Туле зафиксирова‑
но в 1947 г. довольно много случаев младенческой 
смерти  от  диспепсии,  нехарактерной  в  принципе 
для  этой  области.  В  Ярославле  из  1562  умерших 
младенцев от дизентерии погибли 145,  от  диспеп‑
сии  —  164,  от  колита  —  182,  от  воспаления  лег‑
ких — 356, т. е. 2/3 детей от вышеназванных причин. 
Ту  же  ситуацию  с  младенческой  смертностью  за‑
фиксировала статистика в Уфе и т. д.308 (Подсчеты 
автора.)

Следует отметить, что в связи с начавшимися су‑
щественными изменениями экологии врожденные 
пороки развития и смертность от них уже встреча‑
лись  в  то  время,  хотя и  редко. Однако  они имели 
тенденцию к нарастанию. 

В принципе такой набор причин смерти младен‑
цев  чисто  экзогенных  говорит  о  незавершенности 
эпидемиологического перехода, о неблагоприятной 
экологической  и  демографической  ситуации,  что 
крайне негативно сказалось на протекании процес‑
са демографической компенсации.

Изучение  по  материалам  санитарно‑медицин‑
ской  статистики  характера  заболеваемости и  при‑
чин  смерти населения показывает,  что  вследствие 
войны  и  нарушений  экологической  обстановки 
возникают определенные группы болезней. Кроме 
того, некоторые из существовавших до войны забо‑
леваний сразу после войны становятся массовыми 
и протекают в  тяжелой форме,  часто  с летальным 
исходом. 

Загрязнение  воздуха,  отсутствие  правильного 
питания,  нехватка  топлива,  антисанитарные  усло‑
вия  существования  способствуют  прежде  всего 
распространению  заболеваний  органов  дыхания: 
пневмонии,  плевритов,  хронических  бронхитов 
и,  наконец,  страшного  бича —  туберкулеза,  в  т.  ч. 
скоротечного. В 1946 г. практически во всех горо‑
дах  России  стоит  на  первом  месте  среди  причин 
смерти воспаление легких, в т. ч. крупозное. Среди 
младенцев  в  возрасте  до  1  года  лидирует  именно 
пневмония. Среди младенцев с установленной при‑
чиной смерти на нее приходится в Саратове 25,6 %, 
в Сталинграде — 26,3 %. В Поволжских автономиях 
пневмония унесла 28 % детских жизней. 

 Смертность от пневмонии была на Урале выше, 
чем во многих других районах. Так, в Свердловске 
от пневмонии умерло 23 % от всех умерших, в Че‑
лябинске — 23,8 %. Среди младенцев этот показа‑
тель поднимался до 32 и 37 % соответственно, т. е. 
смертность  от  пневмонии  занимала,  как  и  в  По‑
волжье,  первое место  среди причин младенческой 
смертности. В Западных районах абсолютным ли‑
дером  была  также  смертность  от  пневмонии  как 
среди  взрослых,  так  и  среди  младенцев.  На  эту 
причину в Смоленске приходилось в 1946  г. 35,6 % 
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смертей среди всего населения и 55,1 % среди мла‑
денцев,  т.  е.  умирал от пневмонии каждый третий 
среди умершего населения и каждый второй среди 
умерших  младенцев.  На  Дальнем  Востоке  также 
самой распространенной причиной смерти и среди 
взрослых, и среди младенцев была пневмония. Сре‑
ди всех умерших умершие по этой причине состав‑
ляли около 30 %,  а  среди детей — 35,6 % соответ‑
ственно. Чаще, чем во многих других регионах, на 
Дальнем Востоке и в Сибири фиксируется смерть 
от крупа309. (Подсчеты автора.)

В городах РСФСР в конце 1940‑х гг. 32,9 % де‑
тей  (в  возрасте  до  1  года)  умирало от  воспаления 
легких.

Особую опасность представлял для детей тубер‑
кулез, вспышка которого во время войны и в пер‑
вые послевоенные годы наблюдалась и среди детей, 
и среди взрослого населения.

Заболеваемость детей туберкулезом легких дол‑
го и упорно держалась на довольно высоком уров‑
не, поскольку на детях дольше и сильнее сказыва‑
ются  последствия  пережитого  голода  и  нервных 
стрессов. Пик ее пришелся на 1949 г. Затем начал 
наблюдаться спад заболеваемости. 

Положение  с  заболеваемостью  населения  ту‑
беркулезом  легких  после  Великой Отечественной 
войны было столь серьезно, что в 1947–1948 гг. Со‑
вет министров СССР совместно с Министерством 
здравоохранения СССР приняли специальные до‑
кументы, содержащие конкретные противотуберку‑
лезные мероприятия310. Так, во всех туберкулезных 
диспансерах  были  созданы  стационарные  отделе‑
ния. Врачи, работающие в этих отделениях, должны 
были  участвовать  в  диспансерных  обследованиях 
больных и лечить их в стационаре. Одновременно 
широко  вводилось  проведение флюорографии  на‑
селения. При лечении туберкулеза начали широко 
применять антибиотики: пенициллин, альбомицин, 
синтомицин и др. 

В  1945  г.  в  детских  туберкулезных  больницах 
содержалось  5,2  тыс.  больных.  Обращает  на  себя 
внимание тот факт, что, хотя в этот период штат ме‑
дицинского  персонала  больниц  и  санаториев  был 
далеко не полностью укомплектован, в детских ту‑
беркулезных больницах штат  был укомплектован, 
как правило, более чем на 90 %311. 

Лечение  осуществлялось  также  по  месту  жи‑
тельства  и  учебы.  Система  санаториев  была  раз‑
ветвленной  и  гибкой —  работали  круглогодичные 
и сезонные санатории, круглосуточные, дневные и 
ночные.  Без  санаториев,  подчиненных  отделу  ку‑
рортологии Наркомздрава, в 1945 г. насчитывалось 
49  тыс.  детей  в  круглогодичных  туберкулезных 
санаториях, 12 тыс. — в дневных и ночных санато‑
риях, сверх того 7,5 тыс. — в санаториях для детей 
до 3 лет. Более 7 тыс. детей лечились в санаториях 

для больных костным туберкулезом, который был 
сильно распространен после войны312. 

В  1946  г.  в  круглогодичных  туберкулезных  са‑
наториях лечилось уже 54 тыс. детей, в дневных и 
ночных — 9 тыс., 16 тыс. — в санаториях до 3 лет. 
В 1947 г. эти цифры значительно возросли: в кругло‑
годичных туберкулезных санаториях лечилось уже 
80 тыс., в санаториях для детей до 3 лет — 13 тыс. 

В 1948 г. — 66 тыс. и 15 тыс. детей соответственно. 

В трудные голодные годы система лечения и про‑
филактики  туберкулеза  велась  более  интенсивно, 
что давало положительные результаты313. 

Борьба  с  туберкулезом  не  ослабевала  все  
1950‑е гг. В конце 1950‑х гг. в детских туберкулезных 
больницах  лечилось  4,6  тыс.  детей,  в  детских  ту‑
беркулезных круглогодичных санаториях — 97 тыс. 
(ежегодно), в сезонных — 1,3 тыс. детей. В эти годы 
большое внимание уделялось борьбе с различными 
формами  туберкулеза,  например  костного,  желе‑
зистого, а не только легочного, в т. ч. у детей ран‑
него  возраста.  Распространение  у  детей  костного 
туберкулеза после войны было опасным явлением, 
связанным прежде всего с нарушениями экологии, 
питания,  формирования  младенцев  во  внутри‑ 
утробный период и т. д. 

Разумеется,  туберкулез  относится  к  заразным 
заболеваниям,  однако  он  поражает  людей,  в  пер‑
вую очередь ослабленных физически и в результате 
нервных потрясений. Война непосредственно при‑
вела к повышению восприимчивости, в т. ч. у детей, 
к туберкулезной инфекции. Следует отметить, что 
активные меры борьбы с туберкулезом дали боль‑
шой эффект и сохранили жизнь и вернули здоровье 
тысячам детей и взрослых. 

В  послевоенное  время  резко  возросла  смерт‑
ность  от  дизентерии.  В  медицинской  статистике 
эта болезнь стояла в одном ряду с тяжелейшими 
инфекционными  заболеваниями.  В  1945  г.  было 
зафиксировано в России более 70 тыс. случаев за‑
болевания дизентерией. 1946 г. привел к заметным 
и негативным изменениям в уровне заболеваемо‑
сти дизентерией. По России было зафиксировано 
уже  более  100  тыс.  случаев  заболевания,  т.  е.  на 
30 %  больше,  чем  в  1945  г. Практически  во  всех 
отмеченных  в  предшествующем  году  неблагопо‑
лучием  районах  случаи  дизентерии  участились, 
причем  значительно. Особо  опасна  дизентерия  в 
младенческом  и  раннем  детском  возрасте.  Учи‑
тывая  это,  отечественная медицинская  статисти‑
ка  особо  фиксировала  сведения  по  заболеваемо‑
сти  дизентерией  в  возрасте  до  2  лет.  В  1946  г.  в 
РСФСР было зафиксировано 26,1 тыс. случаев за‑
болевания, из них в Москве — 5,3 тыс., в Ленингра‑
де — 4 тыс., в Хабаровском крае — 1,6 тыс., в При‑
морском — 1 тыс., в Горьковской обл. — 0,7 тыс., 
в Ивановской обл. — 0,5 тыс. Даже в отчетах о за‑
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болеваемости  первых  послевоенных  лет  детская 
дизентерия  выделена  как  особая  группа  заболе‑
ваний, в отличие от общей дизентерии, и ей при‑
своен особый шифр в медицинской отчетности314. 
(Подсчеты автора.)

В  1946  г.  очень  высокая  младенческая  смерт‑
ность  от  дизентерии  отмечается  в  июле,  августе, 
сентябре: так, в Москве: — в июле–августе, в Ленин‑
граде — в августе, в Западных областях и в Среднем 
и Нижнем Поволжье — в августе–сентябре, в Цен‑
тральном Черноземье — в июле–августе,  в Север‑
ных областях, на Урале — в сентябре, в Сибири — в 
июле–августе. Именно в эти месяцы свирепствова‑
ла дизентерия. Распространенность  этой причины 
смерти говорит об эпидемическом характере забо‑
леваемости младенцев дизентерией в 1946 г.

Гастроэнтероколит  поражал  обычно  детей  до  
2  лет  и  для  них  был  очень  опасен.  Как  и  прочие 
кишечные  заболевания,  он  был  весьма  распро‑
странен после войны из‑за ослабленности населе‑
ния и нехватки и недоброкачественности питания, 
а начинающийся голод 1947 г. усугубил и без того 
тревожную  ситуацию.  Распространялся  гастро‑
энтероколит  летом  и  ранней  осенью,  поражал  в 
равной  степени  и  городское,  и  сельское  населе‑
ние —  на  город  приходилось,  например,  в  1946  г. 
56  %  случаев  этого  заболевания.  В  1945  г.  детей, 
страдающих  гастроэнтероколитом,  довольно мно‑
го — 235 тыс.,  а в 1946 г. отмечается очень замет‑
ный рост — в 1,5 раза. Число больных превышает 
340 тыс.315 (Подсчеты автора.)

Смертность от диспепсии среди причин младен‑
ческой смертности уступает только пневмонии. От 
11 до 27 % от всех случаев младенческой смертно‑
сти приходился на эту причину. 

Во  многих  регионах  России  фиксировались 
вспышки и отдельные случаи заболеваемости раз‑
ными  формами  тифа,  прежде  всего  брюшным  и 
сыпным. 

Особой  проблемой  после  войны  были  детские 
инфекции,  с  которыми  медицина  вела  упорную 
борьбу. Детские инфекционные клиники обслужи‑
вали ежегодно сотни тысяч детей. В 1946 г. — 96 тыс. 
детей, в 1947 г. — 113 тыс., в 1948 г. — 119 тыс. На‑
ряду  с  распространением  желудочно‑кишечных 
инфекций детей определяли в больницы в связи с 
голодным истощением, в частности с так называе‑
мыми голодными поносами316. 

На  рубеже  1950‑х  гг.  система  детских  инфек‑
ционных  больниц  продолжала  увеличиваться  и 
обслуживать  все  большее  число  детей,  например 
в  1950  г.  —  137  тыс.  детей.  Последствия  войны  и 
голода,  особенно  длительного  и  латентного,  при‑
водили  к  ослаблению  организма,  понижая  его  со‑
противляемость,  что  усиливало  подверженность 
детей инфекциям. Понижалась  сопротивляемость. 

В итоге такие детские заболевания, как корь, скар‑
латина, приходилось лечить стационарно. У детей с 
ослабленным от недоедания и нервного стресса ор‑
ганизмом очень часто развивались осложнения на 
печень, почки, зрение, слух. К концу 1950‑х гг. си‑
туация переменилась мало (так, в 1957 г. в инфек‑
ционные больницы поступило 208 тыс. детей)317.

Многочисленнее стали детские когорты в связи 
с  повышением  рождаемости  на  рубеже  1950‑х  гг., 
но  и  больше  пациентов  в  детских  инфекционных 
клиниках. Новые поколения  также не  отличались 
крепким здоровьем. 

Борясь за жизнь каждого ребенка после войны, 
медики  старались  снизить  смертность  и  тяжелые 
последствия  от  перенесенных  инфекций  до  ми‑
нимума.  Сельские  больницы  также  обслуживали, 
особенно в первые послевоенные годы, тысячи ин‑
фекционных  больных.  Хронически  больные  дети 
получали медицинскую помощь в детских специа‑
лизированных больницах и санаториях. 

Следует  отметить  мобильность  и  быстрое  реа‑
гирование  органов  здравоохранения  на  распро‑
странение тех или иных групп заболеваний. Так, в 
связи  с  опасностью  распространения  инфекцион‑
ных болезней стабильно растет число инфекцион‑
ных больниц от 1945 г. к 1948 г. — соответственно 
с 97 учреждений до 112. Особенно большое число 
больниц было открыто в 1948  г.  в  связи  с  голода‑
нием  населения  и  увеличением,  соответственно, 
желудочных  инфекций.  Выросло  и  число  посту‑
пающих в них больных (и детей, и взрослых): если 
в 1946 г. — 16,6 тыс., то в 1948 г. — 190,9 тыс. Рост 
числа поступивших в больницы продолжается и в 
1949 г. — 245 тыс. В целях более активного их об‑
служивания на фоне некоторого уменьшения чис‑
ла  инфекционных  больниц  значительно,  почти  в 
1,5  раза  увеличивается  количество  работающих  в 
инфекционных больницах врачей. 

К  1950  г.  при  столь  же  большом  числе  врачей 
несколько  уменьшается  наплыв  больных  —  до 
228  тыс.  Однако  это  понижение  было  нестабиль‑
ным.  В  стране  упорно  проявлялись  вспышки  то 
малярии,  то  желудочно‑кишечных,  то  легочных, 
то менинго‑энцефалитных инфекций, поражавших 
все население, в т. ч. детское. Во второй половине 
1950‑х гг. число инфекционных больниц пришлось 
поднять до 145, а врачей в них — почти до 2 тыс. чел. 
(в 1946 г. врачей было менее 600 чел.), поступило 
же только за 1957 г. 435 тыс. больных. 

Проблема  борьбы  с  инфекциями  остро  стояла 
все  послевоенное  десятилетие.  При  этом  на  госу‑
дарственном  уровне  тратились  немалые  средства 
для  ее  разрешения.  Особо  сложные  случаи  лечи‑
лись  в  инфекционных  клинических  больницах. 
В 1946 г. в них прошли лечение 68 тыс. чел.; в 1947–
1948 гг. еще больше — 69 и 73 тыс. соответственно. 
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Если  на  рубеже  1950‑х  гг.  в  обычных  больницах 
стало  несколько  меньше  инфекционных  больных, 
то в специализированных клиниках число их даже 
увеличивалось. В частности, в 1950 г. больных в ин‑
фекционные клиники поступило свыше 90 тыс. На 
клиники, как и на диспансеры, обращено было тог‑
да особое внимание, полагали, и не без оснований, 
что  клиники  результативнее  оказывают  помощь 
при инфекционных заболеваниях318.

В  войну  и  после  войны  наблюдается  возрас‑
тание  в  структуре  причин  младенческой  смерт‑
ности  удельного  веса  причин  смерти,  связанных 
с ослаблением организма матери и ребенка: врож‑
денная слабость, преждевременное рождение, вы‑
кидыши,  болезни  новорожденных,  нарушения 
внутриутробного развития. Эти причины смерти в 
благополучные периоды  встречаются  редко,  и  их 
массовое  появление  обычно  бывает  связано  с  го‑
лодными или военными годами. Например, в пер‑
вые послевоенные годы в разных регионах России 
ежегодно  15–20 %  умерших  младенцев  погибали 
от этих причин319. 

Причины  столь  сложной  и  неблагополучной 
картины с младенческой смертностью были разно‑
образны. На одном из первых мест стояло ослабле‑
ние организма женщин во время войны, недостаток 
питания,  последствия  психической  и  физической 
перегрузки и матерей, и отцов во время войны, не‑
достаточность  лекарств  и  медицинской  помощи  и 
т. д. Ситуация осложнялась тем, что система ухода 
за  слабыми  новорожденными,  за  теми,  кого  в  на‑
стоящее время относят к группе риска, еще не была 
разработана и налажена. До войны рождались более 
крепкие и жизнеспособные младенцы, меньше было 
недоношенных и врожденно слабых детей. Соответ‑
ственно, не было и потребности в  сложном и дли‑
тельном  выхаживании  новорожденных,  что  стало 
после  войны одной из  главных  задач преодоления 
высокой  младенческой  смертности.  К  сожалению, 
условий для подобного выхаживания было мало.

Большую  роль  среди  причин  детской  смерт‑
ности  играли  тяжелые  условия  быта  и  труда,  не‑
благоприятные  климатические  условия,  которым 
ослабленное  войной  потомство  противостояло  с 
трудом. Забегая вперед, надо сказать, что у женщин, 
рожденных в 1942 г., смертность детей была на 55 % 
выше довоенной нормы,  у женщин 1943  г.  рожде‑
ния — уже на 10 % выше, а у женщин, рожденных в 
1944 г., — на 3 %320. 

В РСФСР в 1945 г. родилось живыми 84,5 тыс. 
младенцев,  из  них  недоношенными  37,5  тыс.,  или 
4,8 %. Мертворожденных было почти 8 тыс., 14 тыс. 
детей  умерли  вскоре  после  рождения,  среди  них 
преобладали  недоношенные  —  9  тыс.,  или  64  %. 
Кроме того, в течение ряда послевоенных лет, уже 
после окончания голода 1946–1947 гг., сохранялась 

высокая  младенческая  смертность.  Во  многих  ре‑
гионах она превышала 100 ‰, т. е. более 105 детей 
умирало на первом году жизни. 

Высокая смертность среди недоношенных мла‑
денцев сохранялась и в первой половине 1950‑х гг. 
Она составляла ежегодно около 20 % от их числа. 
Кроме того, в 1954 г. по сравнению с 1953 г. число 
мертворожденных выросло более чем на 2 %321.

В послевоенный период заметен рост онкологи‑
ческих заболеваний, в т. ч. у детей. В 1946 г. в он‑
кологических клиниках проходило лечение 4,9 тыс. 
больных,  еще  около  1  тыс.  лечилось  в  диспансе‑
рах. В 1947 г. число больных резко увеличилось, в 
больницах  их  уже  насчитывалось  10,5  тыс.  чел.,  в 
1948 г. — до 17,8 тыс., причем около половины боль‑
ных из  сельской местности,  т.  е.  уже  нельзя  было 
назвать онкологию болезнью городов. Около 2 тыс. 
чел., в т. ч. молодого возраста, лечилось в диспан‑
серах.  В  медицинской  статистике  графа  «Онкоза‑
болевания»  из  скромной  строчки  превратилась  в 
длинный  и  подробный  перечень  разновидностей 
раковых  заболеваний:  рак  губы,  гортани,  пищево‑
да, желудка, прямой кишки, печени, мозга, костей, 
легких, кожи. Среди причин увеличения онкозабо‑
леваний все большее значение приобретает небла‑
гополучная  послевоенная  экология.  Несмотря  на 
активизацию  усилий  медицины,  не  только  отече‑
ственной, но и  зарубежной,  результативных мето‑
дов  лечения  онкологических  заболеваний  (кроме 
отдельных видов) еще не было в тот период. В ре‑
зультате от рака погибали и взрослые, и подростки 
(в  чисто детском возрасте рак  еще был  тогда ред‑
костью,  хотя  уже  встречался).  Для  тех  взрослых 
людей, которые сумели выздороветь или продлить 
свою жизнь,  последствием рака  было обычно бес‑
плодие. Число онкозаболеваний было в рассматри‑
ваемый период значительно больше зарегистриро‑
ванного, т. к. диагностика раковых заболеваний еще 
была очень несовершенна. 

Следует  сказать  об  одной из  основных причин 
ухудшения  экологической  обстановки.  В  после‑
военный период многие  города  стали крупнейши‑
ми  центрами  промышленности,  в  т.  ч.  оборонной. 
Быстро  развивались  химические  производства  и 
смежные —  химико‑биологические  и  пр.  Разраба‑
тывалось  ядерное  оружие.  Производились  новые 
виды  техники.  Эти  производства  нередко  нахо‑
дились на окраинах городов или же в ближайших 
пригородах. Техника безопасности была слаба, да и 
сама степень вредности производств и система мер 
безопасности были еще во многом неизвестны и не 
разработаны. Жилые корпуса для рабочих и служа‑
щих, детские учреждения, дачные и приусадебные 
участки, как правило, находились в непосредствен‑
ной близости от предприятий, в т. ч. с высокой сте‑
пенью вредности. При застройке в целях скорости 
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и  прочности  и  наличия  новых  технических  воз‑
можностей  порой  использовались  непроверенные 
на вредность материалы. Например, «вечным» гра‑
нитом  (в  противовес  использовавшимся  ранее  в 
качестве декоративно‑отделочных и строительных 
материалов «мягких» мрамора,  песчаника, извест‑
няка,  дерева)  отделывались  жилые  дома,  здания, 
где находились аптеки и магазины продовольствен‑
ных товаров и пр. Печальное лидерство Москвы и 
Ленинграда  по  онкологическим  заболеваниям  не 
случайно.

Кроме  онкологических,  выросло  число,  в  т.  ч. 
детей,  страдающих  от  нарушений функции щито‑
видной  железы.  Увеличилось  число  больных  об‑
менными нарушениями. Особую проблему состав‑
ляли нейропсихические заболевания и у детей, и у 
взрослых.  Основными  причинами  их  распростра‑

нения  были  полученные  во  время  войны  ранения 
и контузии, пережитые нервные стрессы и нервное 
истощение. Не случайно после войны расширяется 
сеть психдиспансеров, в т. ч. детских. 

Все  эти  и  другие  заболевания,  порожденные 
последствиями  войны  и  связанными  с  ней  гло‑
бальными  нарушениями  экологической  ситуа‑
ции,  долгие  годы  оказывали  негативное  влияние 
на  генофонд нации. Безусловно,  с  повышенными 
смертностью  и  заболеваемостью  в  послевоенные 
годы велась упорная борьба,  были увеличены ас‑
сигнования из государственного бюджета на нуж‑
ды здравоохранения населения в 2 раза по сравне‑
нию с довоенным периодом. Однако последствия 
войны  для  здоровья  населения  были  глубокими 
и  длительными.  Демографическое  эхо  войны  мы 
ощущаем и по сей день. 

Харитонова В. И.

современные трансформации  
в сфере магико-мистической практики

В одну реку нельзя войти дважды.

Гераклит

Трансформации, происходившие на этапе пере‑
стройки  и  в  постперестроечный  период  в  россий‑
ской  культурной  и  религиозной  жизни,  значимо 
менявшие  психоментальность  россиян,  заставили 
этнологов,  изучающих  народы  Севера  и  Сибири, 
заговорить  о  возрождении,  ренессансе,  модерни‑
зации, эволюции шаманизма, появлении неошама‑
низма в Сибири и на Крайнем Севере322. 

Шаманский вопрос по‑разному рассматривался 
исследователями,  что,  очевидно,  определялось  их 
знанием  российской жизни,  а  иногда  и  политиче‑
скими установками. Многие работы, к сожалению, 
писались по горячим следам, выводы делались по‑
спешно.  Активизация  шаманской  деятельности 
связывалась авторами в первую очередь с тем, что 
лежало на поверхности — со снятием государствен‑
ного запрета на религии.

За  два  последних  десятилетия  многое  изме‑
нилось в ситуации с шаманизмом и тем, что было 
порождено идеей шаманизма в эти годы. Теперь о 
происшедшем проще говорить уже более спокойно 
и  объективно,  без  излишнего  публицистического 
пафоса.

Оценивая современный шаманизм, исследовате‑
ли учитывают в лучшем случае значимую разницу 
ситуаций в городах и сельской местности. Это важ‑
но,  поскольку  в  отдаленных  районах  до  середины 
1980‑х гг. в некоторой степени сохранялось тради-

ционное шаманство  и даже профессиональный ша-
манизм323. В анализируемый период там,  где были 
остатки традиции, она несколько активизировалась; 
поводом  к  тому  стали  известные  политические  и 
культурно‑религиозные события. В отношении та‑
ких локусов можно говорить даже об эволюции ша-
манской традиции. Иная ситуация в городах и по‑
селках, особенно в республиканских центрах. 

Географический  аспект  вместе  с  политико‑
экономическим  и  культурно‑религиозным  опре‑
деляют  многие  процессы,  но  далеко  не  все.  Воз‑
можности  возрождения  различны  внутри  самого 
шаманизма (если использовать данный термин как 
общий для нескольких явлений,  что делают боль‑
шинство исследователей). В этом контексте напом‑
ню  о  периодически  вспыхивающей  в  российской 
науке дискуссии о шаманстве и шаманизме324, кото‑
рая  для многих  ученых,  к  сожалению,  всего  лишь 
спор о  словах325. Однако речь идет о  значимо раз‑
личающихся  явлениях,  определяемых  конкретны‑
ми понятиями, которые не всегда удачно выраже‑
ны терминологически. Их разграничение особенно 
важно  для  понимания  современных  процессов 
«возрождения».

Для объективного исследования необходимо вы‑
делять по меньшей мере четыре смежных явления326, 
это:  ритуальная  магико‑мистическая  практика  и 
знания шаманов — шаманизм;  семейно‑обрядовая 
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и  лекарская  деятельность,  а  также  соответствую‑
щие  знания  иных  членов шаманствующих  социу‑
мов (не шаманов) — бытовой шаманизм; мировоз‑
зренческий комплекс представлений и  верований, 
утвердившийся  в  социуме  на  основе  сакрального 
знания шаманов, но изрядно трансформированный 
в среде шаманистов, в т. ч. под воздействием доша‑
манских культов и представлений, что отражено в 
первую очередь в фольклоре — шаманство; деятель‑
ность  лиц,  владеющих  элементами  традиционной 
религиозно‑магической  практики  и  востребован‑
ных социумом в таковой роли — культовое жрече-
ство, которое в отдельных традициях перекликает‑
ся и пересекается с практикой белых шаманов.

В советский период в различной степени видо‑
изменились  все  названные  сферы.  Наиболее  зна‑
чительно  пострадало  культовое  жречество  и  про‑
фессиональный  шаманизм  как  предельно  ярко 
выраженные  проявления  религиозно‑магической 
и  магико‑мистической  практик.  Запреты  на  жре‑
ческие обряды и шаманские камлания появились с 
началом борьбы с мировыми религиями в 1920‑е гг.  
Формирующаяся  коммунистическая  идеология, 
борьба с суевериями, просвещение и распростране‑
ние санитарно‑медицинских знаний вели к переда‑
че функций жрецов, по сути дела, партийным идео‑
логам,  а  шаманов  —  представителям  медицины. 
Жрецы и шаманы как наиболее яркие фигуры тра‑
диционной  жизни  притеснялись  при  этом  вплоть 
до  репрессий  (правда,  обычно  их  репрессировали 
как представителей наиболее зажиточной части на‑
селения, т. е. они подпадали под статьи о кулаках и 
лишенцах327).

В  ситуации  преследования  жрецы  прекрати‑
ли  проведение  больших  обрядов,  заменив  их  на 
тайные  купированные  действа;  в  результате  со 
временем  эта  сфера  нивелировалась  в  большин‑
стве регионов полностью, а ее функции частично 
перешли  в  сферу  бытового  шаманизма.  Шама‑
ны,  практика  которых была  связана  с  принятием 
шаманского  дара  и  посвящениями,  вынужденно 
деформировали  ее,  поскольку  большинство  их 
старались  избежать  своей  участи,  оставаясь  без 
посвящения  (следовательно,  и  обучения  настав‑
ником);  они  превратились  в  «шаманов  без  буб‑
нов»328, т. е. фактически профессиональный шама‑
низм также нивелировался и предельно сблизился 
с бытовым шаманизмом. К концу XX в. почти на 
всей территории Сибири и Крайнего Севера про‑
фессиональный шаманизм перестал существовать 
за отсутствием посвященных шаманов. 

Бытовой  шаманизм  в  варианте  традиционного 
лекарства, гаданий и предсказаний как менее замет‑
ное явление продолжал жить своей жизнью почти 
повсеместно в сельской местности, в значительной 
степени  сохранялся  в  поселках  и  городах,  в  среде 

тех,  кто был  с  детства приобщен к  традиционным 
верованиям.

В  регионах  с  массовой  шаманской  практикой, 
которая  часто именуется  семейно-бытовым шама-
низмом (чукчи, коряки, ительмены, обско‑угорские 
народы и др.), где «больших шаманов» либо не было 
вообще, либо они исчезли еще при введении моно‑
теистических религий329, а к практике погружения 
в  измененное  состояние  сознания  (ИСС)  (напри‑
мер, с помощью приема мухоморов и иных средств) 
были приобщены все, процесс шел сглажено, как в 
сфере бытового шаманизма.

Шаманство медленно, но верно трансформиро‑
валось и переставало быть общепринятым мировоз‑
зрением. Несколько поколений людей, взращенных 
в условиях интернатов и советских школ, в отрыве 
от семейных и родовых традиций, начинали оттор‑
гать  знание предков. Однако связь с родными ме‑
стами поддерживалась даже теми, кто уехал жить в 
города и крупные поселки; общение с родными вело 
к естественному усвоению фольклора,  традицион‑
ного  суеверного  знания.  Верования  и  представле‑
ния — сфера шаманства — неплохо передаются от 
поколения к поколению до сих пор330, невзирая на 
исчезновение  шаманов  и  даже  отход  от  бытового 
шаманизма.  При  всеобщей  атеизации  оказалось 
проще избавить людей от веры в монотеистических 
богов, нежели чем от шаманистских суеверий.

Сохранение шаманства связано с исторической 
памятью  народа331.  Однако  проблема  этим  не  ис‑
черпывается.  За  суеверными  представлениями 
кроются  глубинные  психобиологические  и  психо‑
физиологические механизмы адаптации человека в 
природной и  социальной  среде. Они живы в каж‑
дом из нас; наиболее подвержены их воздействию 
группы людей с особой организацией психики и ра‑
боты мозга332, к которым относятся шаманы, но не 
религиозные деятели и служители культов333.

Здесь необходимо затронуть еще одну дискусси‑
онную для российской науки проблему: религия ли 
шаманизм?334  При  предложенном  разграничении 
явлений,  очевидно,  нет.  Религиозно‑магические 
функции выполняли у большинства сибирских на‑
родов жрецы, а также белые шаманы335, которые по 
своей сути гораздо ближе к жрецам, нежели чем к 
собственно шаманам336. 

Различия жреца и шамана начинаются на психо‑
физиологическом уровне, что учитывает традиция, 
отдавая роль служителя культа тому, кто обладает 
хорошим  знанием ритуалов,  имея прекрасную па‑
мять,  знает канонические тексты обращений к бо‑
жествам, кто, в конце концов, является авторитет‑
ной и уважаемой личностью337. Дошло ли культовое 
жречество шаманистских обществ до стадии оформ‑
ления религии — это отдельный вопрос, не важный 
для темы, рассматриваемой в данной статье.
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Шаманизм  не  нуждался  в  формировании  соб‑
ственной  религиозной  системы:  он  на  всем  про‑
тяжении  своего  существования  более  или  менее 
удачно вписывался в уже существующие — от до‑
шаманских  культов  до  современных  неорелигиоз‑
ных движений. Это подтверждает и специфика его 
возрождения: в нынешнем шаманском целительстве 
представлен не только религиозный симбиоз в атри‑
бутике (крайняя степень выражения — С. К. Сере‑
нот и его группы в Кызыле338), в конфессиональной 
принадлежности самих новых шаманов (что было, 
естественно, и раньше), но и в местах практики, на‑
пример, в будистских хурээ, наряду с шаманскими 
центрами339.  В  отношении  шаманизма  можно  го‑
ворить скорее об оккультизме, но по сути своей он 
представляет  многоаспектную,  преимущественно 
бытовую практику магико‑мистического характера; 
в  нем  сильно  индивидуально‑импровизационное 
начало340,  вызываемое  психофизиологическими  и 
стимулируемое психоментальными свойствами че‑
ловека. 

Становление  кандидата  в  шаманы  —  это  зна‑
чимые  психофизиологические  трансформации341: 
через призыв духов и «шаманскую болезнь», через 
посвящение духами и учительское введение в ша‑
манство, включающее обучение навыкам не только 
ритуальной, но и психоэнергетической практики342, 
за чем следует признание коллектива. Иногда обу‑
чение  переводится  в  виртуальный  план:  важней‑
шим  становится  получение  знаний  и  посвящения 
«от духов», а не от наставника. Все это обусловли‑
вает сложности трансформаций шаманизма в ситуа‑ 
циях как введения монотеистических религий, так 
и пропаганды атеизма.

То, что в основе шаманизма лежат психофизио‑
логические и психоментальные свойства человека, 
доказывает  как  длительность  его  существования, 
так  и  специфические  личностные  деформации, 
подобные  шаманским,  отмечаемые  психологами 
и психиатрами у представителей различных куль‑
тур343,  а  также  состояния  избранников  духов,  ко‑
торым не удается по каким‑либо причинам начать 
шаманскую практику.

Судьба любого несостоявшегося шамана трагич‑
на. Дело в том, что в момент шаманского становле‑
ния кандидат должен освоить особые нейрофизио‑
логические операции по переводу работы мозга из 
обычного состояния сознания в ИСС, по погруже‑
нию в различные стадии ИСС и работе в каждой из 
них,  по  возвращению  в  обычное  состояние344. От‑
сутствие учителя чревато не только тем, что мож‑
но не научиться специфической шаманской работе 
высокого класса, но и (это главное) не освоить пути 
выхода из ИСС. Последнее приводит кандидата в 
шаманы к психическим отклонениям вплоть до раз‑
вития  у  них  психических  или  психосоматических 

заболеваний. Подобное  случалось и при отказе  от 
шаманского дара345; в итоге кандидат‑отказник мог 
стать инвалидом или просто умереть. 

Невозможность  посвящения  в  советское  время 
породила «шаманов без бубнов», что не только обе‑
спечило им психические и психофизиологические 
сложности346,  но  и  привело  к  изменениям их  пси‑
хоментального  комплекса347,  вместе  с  чем  транс‑
формировалась  традиция. Это  вело  к изменениям 
и шаманизма (сближение с бытовым шаманизмом), 
и шаманства. 

Очевидно,  шаманизм как  магико‑мистическая 
практика лиц, наделенных определенными способ‑
ностями — суперсенситивными (сверхчувственное 
восприятие) и экстрасенсорными (воздействие на 
живую  природу  и  человека  на  основе  сверхвоз‑
можностей), не мог исчезнуть под давлением толь‑
ко политических репрессий и просвещения людей 
в  атеистическом  духе.  Связанная  с  ним  бытовая 
практика  не‑шаманов  и  свойственные  ей  знания, 
равно  как  и  мировоззренческий  комплекс  шама‑
нистского  общества  в  целом,  сохраняющего  свои 
традиции, также не могли за семь десятилетий со‑
ветской власти утратиться полностью. Это значит, 
что  основа  для  возрождения  существовала.  Од‑
нако там, где традиция собственно шаманизма не 
была прервана окончательно, оставалась реальная 
возможность  ее  возрождения  на  фоне  естествен‑
ной  эволюции.  Но  там,  где  профессиональный 
шаманизм  исчез  полностью,  особенно  задолго  до  
1980‑х  гг.,  процессы  должны  были  быть  ины‑
ми,  поскольку  возрождать  было  нечего,  впрочем, 
можно  было,  например,  искусственно  восстанав‑
ливать. Реальное положение  дел  с  возрождением 
и  восстановлением корректировалось  конкрет‑
ными фактами политики и культуры, социально‑
экономической и религиозной ситуации.

В  1990‑е  гг.,  когда  с  отменой  запрета  на  рели‑
гии  на  местах  перестали  преследоваться  прояв‑
ления  религиозно‑магических  практик  и  магико‑
мистической  деятельности,  в  традиционной  среде 
пошло  естественное  возрождение  (на фоне  общей 
эволюции традиции) и культовых жреческих прак‑
тик, и собственно шаманской деятельности. Дефор‑
мации традиции при этом зависели от сохранности 
самих практик и знаний (культового жречества, ша‑
манизма) и сопутствующих им бытового шаманиз‑
ма и шаманства.

В любом случае пока в эти процессы активно не 
вмешивалась  городская  интеллигенция,  занимаю‑
щаяся  культурно‑национальным  возрождением, 
трансформации  шли  естественно:  свободно  стали 
проводиться семейно‑родовые и семейные обряды, 
которые  тайно  отправлялись  до  этого;  они  стали 
дополняться традиционными действами, о которых 
помнили  старожилы;  начали  активнее  появляться 
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кандидаты в шаманы (и среди взрослых, и среди де‑
тей), а известные до того проходили посвящения и 
начинали свою деятельность. 

Обратившиеся к шаманской практике неофиты 
порой плохо знали ее суть, в силу утраты традици‑
онного знания и отсутствия прямых учителей. Од‑
нако внешнее знание — навыки обрядовой стороны 
практики  и  ее  вербального  компонента  —  можно 
было обрести с помощью знатоков традиции, мест‑
ных старожилов, а ее внутреннюю сторону некото‑
рым начинающим приходилось  осваивать  с  помо‑
щью виртуальных учителей: многие новые шаманы 
и «шаманы без бубнов» уверены в том, что основы 
знания дают непосредственный дух‑покровитель и 
даже духи‑помощники, а получить их можно через 
виртуальные подсказки и во время путешествий по 
«шаманской Вселенной». Подобное обретение зна‑
ний вело к индивидуализации шаманской деятель‑
ности, но это было свойственно практике шаманов 
всегда. В отдаленных районах активизация шаман‑
ской и жреческой практик строго контролировалась 
сохраняющимся  в  системе  шаманства  традицион‑
ным знанием, поэтому нововведения, свойственные 
городу, здесь были практически невозможны.

Идея  актуализации шаманизма  в  России  при‑
надлежит,  безусловно,  интеллигенции  —  как  пе‑
риферийной, так и столичной. В Сибири это было 
связано  с  национально‑культурным  возрожде‑
нием;  в  столице  —  с  массовым  увлечением  па‑
рапсихологией,  магией,  мистикой,  оккультными 
практиками348, что, разумеется, было не чуждо и пе‑
риферийной интеллигенции. Начало возрождения 
шаманизма на периферии страны и появление его 
в  варианте  практики,  созданной  М.  Харнером349, 
в Москве произошло почти одновременно — в на‑
чале 1990‑х гг. Московский интерес к шаманизму 
не  закончился  чтением  романов  К.  Кастанеды  и 
освоением  core‑shamanism350  М.  Харнера  (школа 
Алины Слободовой351). 

Вскоре столица и периферия стали своеобраз‑
ными сообщающимися сосудами: из Москвы в Си‑
бирь поехали различные «учителя», предлагавшие 
эзотерические  знания  и  обучение  экстрасенсор‑
ным практикам, гипнозу, методикам народного це-
лительства  (новая  профессия,  претендующая  на 
овладение  интегративными  медицинскими  прак‑
тиками,  базирующаяся  на  народной  медицине  и 
магико‑мистических  представлениях);  в  Москву 
(позже  по  другим  городам  и  за  пределы  страны) 
потянулись  сибирские  «шаманы»,  некоторые  из 
них  обучились  изначально  у  тех  же  столичных 
«учителей». 

В то же время на фоне активного процесса ста‑
новления  народного  целительства  изначально  в 
Москве, а позже почти повсеместно, в столицах тех 
республик,  которые  в  начале  1990‑х  гг.  законода‑

тельно признали шаманизм традиционной религи‑
ей (Якутия (Саха), Бурятия, Тыва), стали форми‑
роваться шаманские организации, фактически как 
аналоги целительских. Ставка делалась именно на 
лечебно‑оздоровительную  функцию  шаманизма; 
даже принимались специальные распоряжения ре‑
спубликанских правительств (в частности, в Тыве), 
рекомендовавшие  минздравам  организовать  ис‑
следование  лечебной  практики  шаманов,  а  меди‑
кам работать в содружестве с шаманами как пред‑
ставителями  помогающих  профессий.  Появились 
кабинеты шаманского целительства. Но это вскоре 
отошло на второй план, поскольку шаманские ор‑
ганизации  должны  были  получить  определенный 
статус,  а  они предпочли  регистрироваться  как  ре‑
лигиозные,  т.  к.  религиозные  организации  имеют 
льготное налогообложение, целительские же — нет: 
они рассматриваются как коммерческие.

Таким образом, происходящее в столицах сибир‑
ских республик  выглядит  как попытка  восстанов‑
ления жреческой и шаманской практик (часто при 
путанице функций жреца и шамана) с претензией 
на возрождение традиции. Во главе этого движения 
в Бурятии оказалась преподаватель Н. А. Степано‑
ва и другие представители высокообразованной ин‑
теллигенции, в Туве — писатель и этнограф, фоль‑
клорист,  д‑р  ист.  наук М.  Б.  Кенин‑Лопсан  и  его 
помощник,  учитель С. И. Канчыыр‑оол,  в Якутии 
(Саха) — учитель истории В. А. Кондаков, в Хака‑
сии — сотрудники университета и члены правления 
Союза писателей.

Естественно,  эти  люди  стали  возрождать  ша‑
манизм привычными им по практике руководства 
общественным движением советских времен спосо‑
бами:  они  формировали  организации  и  создавали 
школы. Шаманские организации в Кызыле («Дун‑
гур»  и  «Тос  Дээр»)  вскоре  превратились  в  цент‑ 
рализованную  вертикальную  структуру  по  типу 
партийно‑профсоюзных,  здесь  начали  выдавать 
«шаманские удостоверения»; в Улан‑Удэ в шаман‑
скую  ассоциацию  «Хэсэ  хэнгэрэг»  записали  всех 
известных  шаманов  Бурятии;  в  Абакане  «Центр 
хакасского шаманизма —  общество  традиционной 
религии хакасов» стало чем‑то вроде клуба по ин‑
тересам, где во время встреч, наряду с идеями ша‑
манизма,  обсуждались  различные  эзотерические 
концепции («Агни‑йога» Е. И. Рерих и др.), а так‑
же  писались  сценарии  традиционных  праздников 
с их последующей постановкой. Созданные школы 
готовили целителей (Якутск, В. А. Кондаков) или 
шаманов, занимавшихся всем сразу, включая гада‑
ния, составление гороскопов, «целение», «повыше‑
ние жизненного тонуса», проведение «ритуалов на 
богатство»  (Кызыл,  школа  С.  И.  Канчыыр‑оола). 
При этом была актуализована идея изучения шама‑
низма, в результате образовались: Научный центр 
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тувинского шаманизма (Кызыл), этнопсихологиче‑
ская лаборатория (Абакан).

В  создаваемые шаманские организации  отбира‑
лись  (либо  списком,  либо  путем  индивидуальных 
собеседований  «для  выявления  шаманских  спо‑
собностей»)  кандидаты,  которые  должны  были 
начинать или продолжать  свою практику индиви‑
дуально, числясь в организации (сдавая денежные 
взносы, за что организация регистрировала их тру‑
довую  деятельность),  либо  принимать  клиентов  в 
ее  помещении.  Для  знающих  ситуацию  с  шаман‑
скими организациями очевидно: они являются це‑
лительскими/лекарскими (магико‑медицинскими) 
объединениями,  которые  выполняют  одновре‑
менно  целый  ряд  иных  функций  —  их  сотрудни‑
ки  занимаются  предсказанием,  гаданиями,  уча‑
стием  в  отправлении  семейно‑бытовых  обрядов 
(похоронно‑поминальных,  иногда  жреческие  ри‑
туалы общественного характера).

В шаманских школах изначально обучались тех‑
никам  работы  и  традиционным  знаниям,  которые 
уже  сложно  было получить  даже  через  сохраняю‑
щееся в  это время шаманство; практиковали либо 
на дому индивидуально, либо в организации, кото‑
рой принадлежала школа.

Научные центры значимо различались в зависи‑
мости от их состава и учреждения, на базе которого 
они  создавались.  В Кызыле  научный  центр  суще‑
ствует при Республиканском национальном музее 
им.  Алдан‑Маадыр  и  периодически  занимается 
организацией  или  соорганизацией  мероприятий, 
связанных  с  тувинским  шаманизмом.  В  Абакане 
лаборатория выполняет двоякие функции — ее со‑
трудники  принимают  клиентов,  они  же,  получив 
(или  получая)  психологическое  образование,  за‑
нимаются  исследовательской  деятельностью  и 
практической работой по борьбе с суицидом среди 
хакасов, а также, находясь в системе ХакНИИЯЛИ 
(Хакасский  научно‑исследовательский  институт 
языка, литературы, истории), участвуют в органи‑
зационной и научной работе, связанной с вопроса‑
ми шаманизма. 

Три  типа  объединений  —    «религиозные обще-
ства», шаманские школы и научные центры шама-
низма — не исчерпывают всего многообразия орга‑
низаций, созданных при возрождении шаманизма. 
С  актуализацией  религиозной  идеи  в  государстве 
некоторые  шаманские  объединения  занялись  по‑
иском традиционных национальных религий: шко‑
ла В. А. Кондакова, например,  в 1996  г. преврати‑
лась  в  научно‑исследовательскую  общественную 
организацию  по  проблемам  народной  медицины 
и верованиям «Урюнг Аар тойон». Параллельно с 
ней  возрождением  белого  шаманства  якутов  за‑
нимается  религиозно‑философская  школа  «Кут‑
сюр»,  поиском  национальной  религии  занята 

национально‑культурная  организация  «Итэгэл». 
Даже у отдельных ученых прослеживается эволю‑
ция от теоретического и практического интереса к 
шаманизму до поиска национальной традиционной 
религии  и  ее  обоснования  вне  шаманизма.  Этот 
процесс отражает понимание местной интеллиген‑
цией  различий  между  собственно  шаманизмом  и 
жреческой  практикой  религиозно‑магического  ха‑
рактера.

Национально‑культурное  возрождение  не  мог‑
ло  не  актуализировать  в  движении  возрождения 
шаманизма  творческую  составляющую.  Она  реа‑
лизовывалась  не  только  в  написании  сценариев  и 
постановке традиционных праздников (что вполне 
естественно  для  современного  неофольклорного 
движения,  системы  художественной  самодеятель‑
ности), но и в формировании среды жрецов и вос‑
становлении культовой практики, которая в столь 
значительной  степени  деформирована,  что  порой 
напоминает  советские  празднества  со  всеми  их 
составляющими,  но  включает  в  качестве  перво‑
основного  и  обязательного  элемента  традицион‑
ные культово‑обрядовые действа, осуществляемые 
специалистами,  обученными  в  художественных 
училищах. Не исключено, что эти жрецы или белые 
шаманы когда‑то также объединятся по профессио‑
нальному признаку.

В  шаманские  объединения  собирались  люди 
талантливые и инициативные, естественно, со вре‑
менем здесь стали происходить вполне предсказуе‑
мые процессы: организации стали распадаться, но‑
вые лидеры создавали новые формирования. Так, в 
Кызыле на базе первого общества «Дунгур» появи‑
лось второе, централизованное — «Тос Дээр» (это 
было вызвано и необходимостью создания именно 
централизованных  организаций  для  регистрации 
обществ в варианте религиозных, согласно измене‑
нию религиозного законодательства в 1997 г.). 

Позже  в  результате  конфликта  двух  сооргани‑
заторов  (М.  Б.  Кенин‑Лопсана  и  С. И.  Канчыыр‑
оола) образовалась шаманская школа «Дом шама‑
низма  “Хаттыг‑Тайга”»  и  шаманская  организация 
«Классическая основа шаманизма “Золотая орба”». 
В  2001  г.  в  результате  конфликта  руководителей 
обществ «Дунгур» и «Тос Дээр» К. Т. Допчун‑оол, 
покинув  «Дунгур»,  зарегистрировал  организацию 
«Адыг Ээрен». Объединения создавались и в райо‑ 
нных центрах: в Ак‑Довураке — «Солангы Ээрен», 
в Шаганаре — «Уш Мѳѳрук» и т. д. Некоторые ор‑
ганизации закрывались, в т. ч. с формулировкой «за 
нарушение  норм  Федерального  закона  “О  свобо‑
де совести и о религиозных объединениях”» (Тес‑
Хемская «Күзүнгү Ээрен»). 

На 2005 г. в Туве было зарегистрировано 8 ша‑
манских объединений (57 шаманов), реально же су‑
ществуют значительно больше (по непроверенным 
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данным журналистов — 23 организации, а шаманов, 
по разным источникам, от 100 до 300);  в Бурятии 
функционируют 3 организации (плюс две в Агин‑
ском БАО и одна в Усть‑Орде); в Хакасии на 2006 г. 
зарегистрирована «Централизованная религиозная 
организация традиционной религии хакасского на‑
рода  “Хан Тигiр”»  (практикуют  2 шамана,  припи‑
санных к ней; другие работают индивидуально). 

При  эволюции  шаманских  объединений  (осо‑
бенно в Туве) заметна перетасовка кадров по род‑
ственному  принципу. Однако  есть  иной  стержень 
для  их  формирования  и  длительного  существо‑
вания  —  наличие  авторитетного  и  авторитарного 
руководителя  (М. Б. Кенин‑Лопсан) или прямого 
учителя, посвящающего своих учеников и оставля‑
ющего их для практики и дальнейшего обучения в 
своей организации, которая расширяется образова‑
нием филиалов (Б. Ж. Цырендоржиев, основатель 
«Тэнгэри» в Улан‑Удэ).

Деятельность  шаманских  объединений  плохо 
соотносится  с  представлениями о шаманизме,  как 
и сама идея шамана с работой в организации (см., 
например, описание М. Б. Кенин‑Лопсаном вирту‑
альных войн традиционных шаманов352).

Практика  в  шаманских  объединениях  обрета‑
ет  новшества,  свойственные  стадии  письменной 
культуры: у бурят, например, стало нормой призы‑
вать духов с листа — тексты, написанные в тетра‑
дях/блокнотах или напечатанные на  стандартных 
листах формата А4, кладутся на стол, перед кото‑
рым садится адепт, и исполняются в объеме, удоб‑
ном  для  конкретного  действа. Многие  тувинские 
неошаманы учат алгыши из фольклорных изданий; 
впрочем,  некоторые  работают  с  использованием 
горлового  пения  без  слов.  В  бурятской  организа‑
ции «Лусад» занимаются фотосъемкой «призывае‑
мых душ». 

В объединениях нарушились не только основные 
каноны и традиционная индивидуализация шаман‑
ской практики. Здесь при всей логичности наличия 
шаманских школ был разрушен сакральный вари‑
ант  прямого  наставничества/учительства.  Школа 
вела к десакрализации не только в силу группового, 
классного обучения — здесь писались учебные по‑
собия, которые планировалось издавать.

Десакрализации  шаманского  знания  в  значи‑
тельной  степени  способствуют  новопосвященные, 
заглянувшие  в  сибирский  шаманизм  со  стороны: 
они  пишут  трактаты  о шаманской  практике  и  из‑
дают их, извлекая личную пользу из обучения ша‑
манизму, ссылаясь на необходимость просвещения 
непосвященных353. 

Шаманские  объединения  привели  к  неесте‑
ственной  для шаманизма  локализации  практики. 
Большинство  шаманов  работают  в  «домах  ша‑
манизма»  (особенно  зимой),  осуществляя  прием  

клиентов  в  порядке  очереди,  скопившейся  в  ко‑
ридоре.  Здесь  же  может  вестись  торговля  необ‑
ходимыми для ритуалов предметами и лекарски‑
ми  снадобьями,  биодобавками.  Поскольку  «дома 
шаманизма» невелики (4–6 комнат), а желающих 
работать  довольно много,  при наличии  большого 
числа  клиентов  иногда  идет  прием  одновремен‑
но во всех помещениях и даже в коридоре:  звуки 
бубнов,  раковин,  трещеток  или  горловое  пение, 
чтение  заклинаний  раздаются  из  всех  углов. По‑
рой в одной крошечной комнатке консультируют 
по углам два, а то и три шамана. Тут же могут про‑
водить  мини‑обряды,  в  процессе  которых  и  кли‑
енты, и шаманы начинают бегать из своих комнат 
на  улицу —  то  вынося жертвы духам,  то  изгоняя 
злых  духов,  «выбрасывая»  их  из  помещения. Та‑
кая деятельность нарушает и разрушает не только 
сакральную  основу  шаманизма,  но  и  специфику 
шаманского сеанса. Здесь деформируется локаль‑
ный аспект шаманской практики: священным про‑
странством оказывается кабинет, в котором может 
находиться  кушетка  для  массажа,  медицинские 
препараты, некая атрибутика.

Убранство комнат заслуживает отдельного опи‑
сания, поскольку симбиоз атрибутов и украшений, 
присутствующих  в  них,  может  соперничать  даже 
с  антуражем  кабинетов  современных  московских 
магов354. В абсолютном большинстве таких комнат 
есть собственно шаманские атрибуты (бубны, куз‑
нечные инструменты, ээрены — вместилища духов, 
подношения  духам),  буддистские  (статуэтки,  чёт‑
ки,  курильницы),  иногда  и  христианские  (распя‑
тия, иконы). 

Все  это  дополняется  художественными  произ‑
ведениями  (картины  с  изображением  священных 
мест  или  исторических  сюжетов,  портреты  рели‑
гиозных  деятелей,  например  далай‑ламы,  и  исто‑
рических  персонажей  —  часто  Чингисхана).  Кое‑
где  необходимыми  атрибутами  стали  требуемые 
официальными  инстанциями  свидетельства  о  ли‑
цензировании лекарской деятельности, различные 
удостоверения  о  целительском  образовании,  об 
окончании курсов  гипноза, мануальной терапии и 
др. Порой в кабинетах вывешиваются и иные удо‑
стоверения  —  свидетельства  о  княжеском  проис‑
хождении  или  купленные  в  альтернативных ВАК 
(Высшая  аттестационная  комиссия)  РФ  обще‑
ственных организациях355 удостоверения о получе‑
нии ученых степеней. 

Тут  же  красуются  портреты  «Верховного  ша‑
мана Тувы» М. Б. Кенин‑Лопсана или автора идеи 
народного  целительства  генерального  директора 
ВНИЦТНМ «ЭНИОМ» (Москва) Я. Г. Гальпери‑
на.  Эта  эклектика  дополняется  расписаниями  со‑
вершения  обрядов,  графиками  приема  клиентов 
конкретными шаманами.
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Отступления  от  традиции  прослеживаются  и 
в  использовании  для  шаманской  практики  свя‑
щенных  мест.  Во‑первых,  на  уже  существующих 
сакральных  пространствах  сейчас  проводятся 
массовые  мероприятия  с  приглашением  тури‑
стов — любителей экзотики (например, ежегодные 
действа на о. Ольхон, оз. Байкал). 

Во‑вторых, шаманы, становясь участниками на‑
учных мероприятий, выезжают на священные места 
вместе с наблюдающей публикой и здесь даже при 
естественном фоне  (например,  на  ааржанах —  це‑
лительных источниках, где находится обычно мас‑
са паломников, пользующихся целебными водами) 
устраивают  коллективные  целительские  сеансы, 
весьма отдаленно напоминающие шаманские кам‑
лания. 

В‑третьих, шаманы создают новые «священные 
места»  даже  там,  где  это  категорически  запреща‑
лось  традицией  (например,  рядом  с  домами:  не‑
посредственно у шаманского центра «Тос Дээр» в 
Кызыле); здесь проводят ритуалы, связанные с тра‑
диционными празднествами (Шагаа — Новый год) 
или  целительством  (регулярные  коллективные 
очистительные сеансы для всех желающих). 

В‑четвертых,  шаманы  выезжают  для  фото‑  и 
видеосъемок с журналистами, учеными,  заплатив‑
шими им любителями  экзотики даже на  традици‑
онные  священные  места,  где  проводят  показные 
ритуалы. Есть и опыт создания театрализованных 
площадок  под  священное  место  (например,  непо‑
далеку  от  Кызыла),  где  для  туристов  демонстри‑
руются  «традиционные  обряды».  Аналогично  ис‑
пользуются этнографические музеи под открытым 
небом (Казановка в Хакасии) и новые ритуальные 
места — «музеи» (Хуртыйах‑тас в Хакасии). 

Очевидно,  не  только  локализация  сакрально‑
го пространства, но и функции нового шаманизма 
значимо  отличаются  от  функций  шаманизма,  из‑
вестного по источникам XVIII — начала ХХ в.

Изменилась и сама среда допущенных к практи‑
ке, став интернациональной. Уже в конце 1990‑х гг.  
в  шаманских  организациях  появились  русские 
(москвичи  и  новосибирцы,  приезжающие  учиться 
шаманизму), а вслед за ними и иностранцы. В боль‑
шинстве своем это были люди, связанные с психо‑
терапевтической  и  психологической  практикой, 
желающие познакомиться с экзотическим вариан‑
том психотерапии. Однако некоторые из  них  вос‑
приняли шаманизм как второе призвание, уверовав 
в духов.

Психологи  становились  прямыми  учениками 
практикующих  современных  шаманов,  даже  при‑
общались к роду учителя (Р. Ю. Нестеров из Мо‑
сквы — ученик С. И. Канчыыр‑оола). Среди таких 
людей  есть  уникальные  явления — В. Л. Сажина, 
окончившая,  как  и  Р. Ю.  Нестеров,  психологиче‑

ский  факультет МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова.  Эта 
одаренная певица и автор стихов увлеклась шама‑
низмом, побывав в Америке в одном из индейских 
племен, где ей предсказали шаманское будущее на 
ее родине. Вскоре В. Л. Сажина поехала в Туву, где 
у  нее  появился  учитель  из  традиционных  тувин‑
ских шаманов — К. Х. Хуурак. Она всерьез воспри‑
няла шаманскую судьбу. В отличие от абсолютного 
большинства  других  приобщившихся  к  сибирско‑
му шаманизму, В. Л. Сажина учит тувинский язык 
и не только работает с бубном, но и исполняет по‑
тувински  алгыши  (шаманские  заклинания).  Она 
полгода живет в Туве, где в память о своем учите‑
ле создала на его родине шаманскую организацию 
(там  вместе  с  ней практикуют  вдова  ее  учителя и 
другие местные шаманы), а вторую половину года, 
осенне‑зимнюю, живет в Москве, принимая клиен‑
тов дома (ее шаманское искусство пользуется спро‑
сом и в столице).

Сторонние приобщенные к шаманской деятель‑
ности  иногда  оказываются  помощниками  руково‑
дителей  шаманских  объединений,  особенно  если 
они владеют английским языком. Такой помощни‑
цей для Ай‑Чурек Оюн («Тос Дээр») долгое время 
была В. Л. Сажина,  а  когда интересы женщин ра‑
зошлись,  ее место  заняла  другая психолог из Мо‑
сквы — Н. М. Добында.

Необходимость  в  переводчиках  для  современ‑
ных  местных  шаманов  вполне  естественна:  они 
(разумеется, не все, а кому особенно повезло) вы‑
езжают в  западные страны — США, Италию, Ав‑
стрию,  Швейцарию,  Германию,  Норвегию.  Цели 
зарубежных выездов аналогичны задачам россий‑
ских  турне:  проведение  обучающих  семинаров356, 
участие  в  научно‑практических  конференциях, 
музейных выставках, театрализованных действах. 
Здесь на первый план выходят коммерческие и по‑
пуляризаторские  задачи,  обмен  знаниями.  Надо 
сказать,  что  подобная  глобализация  шаманского 
знания не  совсем  обычна  даже  для  современного 
неошаманизма  Запада,  развивающегося  в  преде‑
лах нью‑эйджа.

В России такая деятельность, десакрализующая 
и шаманизм,  и  культовое жречество,  закономерно 
фольклоризующая их, превращая в разновидность 
художественной самодеятельности по запросу, осу‑
ществляется местными сибирскими шаманами со‑
вместно  с  городскими,  столичными менеджерами, 
связанными чаще всего со сферой психологии/пси‑
хотерапии. 

Сибирские  адепты  современного  шаманизма 
могут выезжать в длительные вояжи на заработки 
в Москву и иные города, особенно финансово обе‑
спеченные: например, Н. М. Югушева (Республика 
Алтай) работает то в Салехарде, то в Москве (ранее 
несколько лет вела семинары по шаманизму в Тур‑
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ции357. Иногда они делят год на летнюю половину, 
когда практикуют на родине (здесь в это время при‑
нято обращаться к духам), и зимнюю, когда шаман‑
ская деятельность на местах резко сокращается, а в 
городах она в такой период более востребована: это 
не  отпускное  время,  в  которое  заинтересованные 
горожане едут знакомиться с экзотическими прак‑
тиками в места их реального распространения.

Сибирские  неошаманы  в  столице  пользуются 
особым спросом не только у богатых москвичей, но 
и у многочисленных представителей диаспор бурят, 
тувинцев, якутов и других народов Сибири и Севе‑
ра.  Поскольку  «нет  пророков  в  своем  отечестве» 
(там  слишком  хорошо  все  знают  новоявленных 
специалистов), то некоторые из них предпочитают 
искать славу вдали от родины и порой преуспевают 
в этом.

Распространению  шаманского  целительства 
способствует  во  многом  руководство  Ассоциации 
народных целителей России: некоторые новые ша‑
маны входят в это профессиональное объединение. 
Они  получают  рекомендации  частного  характера 
для  работы  с  обеспеченными  людьми  (это  могут 
быть даже люди, связанные с Минздравом, и иные 
чиновники  или  просто  богатые  предприниматели 
и члены их семей). Такая частная практика оказы‑
вается весьма выгодной. В большинстве случаев ее 
пользователи остаются довольны качеством услуг, 
хотя порой шаманы на местах дают резко негатив‑
ную характеристику своим отъехавшим на заработ‑
ки коллегам, за чем скрываются, конечно, и элемен‑
ты конкурентной борьбы.

Отходничество  шаманов  вызвано  во  многом 
тем, что им сложно уживаться на общей террито‑
рии. Это ведет к переносу бóльшей части практики 
в дома клиентов или на природу, либо к формаль‑
ному членству в  организации и полной практике 
на  дому.  Такая  деятельность  со  временем  может 
перерасти в вариант сезонной с поездками в один 
из городов России либо в одну из стран ближнего 
или дальнего  зарубежья. Активизация сторонних 
контактов  часто  ведет  к  попытке  презентировать 
себя  как  совершенно  особенного  представителя 
шаманского  целительства,  создавшего  свою  соб‑
ственную  систему  на  основе  традиционной  (ту‑
винский мастер горлового пения, а теперь и шаман 
Н. М. Ооржак)358. В поиске средств к существова‑
нию некоторые шаманы уходят в различные вари‑
анты бизнеса — от разработки бизнес‑программ на 
основе магико‑мистических практик359 до обычно‑
го участия в торговых пирамидах по распростране‑
нию биодобавок, парфюмерии и косметики360. 

Уходу в бизнес, видимо, способствует ощуще‑
ние нестабильности ситуации (кстати, возможно, 
именно с этим связана повышенная тревожность, 
отмечаемая  психологами  у  нынешних  шама‑

нов361). Шаткость положения шамана в современ‑
ном  обществе  заставляет  искать  иные  варианты 
существования.  Многие,  имея  неплохое  образо‑
вание,  стремятся  усовершенствовать  шаманскую 
деятельность. Поскольку современный шаманизм 
осознается  его  адептами  с  подачи  психологов  и 
организаторов  целительства  в  России  как  помо‑
гающая профессия, то они либо получают второе 
высшее  образование  —  психологическое,  либо 
специализируются на стыке психологии и религи‑
оведения, защищая диссертации (физик В. С. То‑
поев,  руководивший  этнопсихологической  лабо‑
раторией ХакНИИЯЛИ в Абакане, стал в 2000 г. 
канд. псих. наук).

Впрочем,  такое  стремление  часто  приводит  к 
простой покупке удостоверений в альтернативных 
ВАК организациях. Покупатели по неосведомлен‑
ности могут считать, что они действительно стали 
кандидатами  и  докторами  наук:  ранее  —  энерго‑
информационных, теперь уже — психологических и 
даже медицинских. Это становится серьезной про‑
блемой для общества.

В самые последние годы увлечение шаманизмом 
где‑то актуализируется, а где‑то явно идет на спад, 
о чем свидетельствует прямой процесс дешамани‑
зации: отдельные шаманы прекращают свою прак‑
тику (летом 2007 г. В. С. Топоев уничтожил глав‑
ный  шаманских  атрибут  —  бубен)  или  стараются 
перевести ее по максимуму в вариант психологиче‑
ской помощи (интересно, что аналогичные случаи 
отмечаются в народном целительстве в последние 
5–7  лет:  например,  московская  целительница  из 
Калмыкии  А.  С.  Конакова,  имеющая  шаманские 
корни (ее Е. Фридман ошибочно называет шаман‑
кой)362, получила второе образование, психологиче‑
ское, в конце 1990‑х гг. и использует в своей прак‑
тике различные психологические методики).

***
Многие  из  перечисленных  особенностей  ны‑

нешнего  шаманизма,  перебравшегося  из  сель‑
ской  местности  в  городскую  (преимущественно 
в республиканские столицы и районные центры), 
свидетельствуют  о  том,  что  он  деформируется в 
ситуации  искусственных  попыток  восстановле‑
ния (в отличие от сельской местности, где заметен 
процесс, вполне соотносимый с возрождением ша‑
манизма и культового жречества на фоне их есте‑
ственной эволюции). 

Определенные  трансформации  происходят, 
разумеется,  и  на  селе  —  там,  например,  семейно‑
родовой принцип обращения к жрецам все чаще за‑
меняется на территориальный363, что бывало и ра‑
нее, а в семьях оказывается по нескольку шаманов, 
которые, впрочем, обычно работают в городах364. 
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Существующие городские шаманские объедине‑
ния свидетельствуют о столь значимых изменениях 
на базе шаманизма, что их можно сравнить со слу‑
чившимися  изменениями  в  традиционном  фоль‑
клоре  при  формировании  рабочего  класса:  фоль‑
клорное наследие трансформировалось в рабочей и 
люмпеновской среде настолько, что стало принци‑
пиально иным — получены новые формы и жанры, 
рабочий фольклор  и фольклор  городских  окраин, 
весьма отдаленные от своего первоисточника. 

Таким  образом,  современный шаманизм,  прак‑
тикуемый в шаманских объединениях,  это не  воз‑
рожденный шаманизм,  а  очевидно,  зародившийся 
при  попытке  восстановления  традиции  неошама‑
низм. Однако российский неошаманизм (отличный 
от  экспериенциального и  городского шаманизма365), 
вобравший  в  себя  многое  из  нью‑эйджевского 
неошаманизма  Запада,  все  же  не  идентичен  ему. 
Сибирские  неошаманы,  принадлежащие  к шаман‑
ствующим в прошлом социумам, стали таковыми в 
первую очередь потому, что появились в ситуации 

прерванной  шаманской  традиции  и  начали  свою 
практику не  естественным для  традиционных ша‑
манов  путем,  а  после  обучения  на  курсах  магии, 
гипноза, целительства, где раскрыли свои суперсен‑
ситивные и  экстрасенсорные  способности. Судьба 
каждого из них весьма своеобразна, как, впрочем, и 
ситуация  в России,  которую невозможно  адекват‑
но охарактеризовать в общем и целом — она очень 
специфична порегионно. 

Очевидно  одно:  возрождение,  точнее  периоди‑
ческое возвращение к активным суперсенситивно‑
экстрасенсорным  практикам,  неизбежно  в  любом 
обществе  в  определенных  ситуациях,  поскольку 
суперсенситивно‑экстрасенсорные  свойства  зало‑
жены в психофизиологии человека. Иное дело, в ка‑
ком варианте такие практики возникают всякий раз 
вновь,  что  предопределяется  особенностями  пси‑
хоментальности,  состоянием фольклорного насле‑
дия,  научно‑культурным  потенциалом  общества, 
а  также  спецификой  религиозно‑политического  и 
социально‑экономического положения. 

Годовых Т. В.

адаптационные процессы детской попуЛяции  
северо-востока россии

В пространстве природно‑климатических усло‑
вий регионов Севера определяющую роль в форми‑
ровании характера адаптивных перестроек играют 
экстремальные  факторы.  Трансформации,  проис‑
ходящие  за  последние  десятилетия  в  экономиче‑
ской и общественной жизни, значительно изменили 
окружающее пространство Северо‑Востока России, 
что отразилось на состоянии здоровья взрослого и 
детского населения. На воздействие  стресса  окру‑
жающего  пространства  организм  отвечает  адап‑
тивными реакциями, направленными прежде всего 
на  поддержание  гомеостаза. Известно,  что  восста‑
новление постоянства и свойств внутренней среды 
организма  в  ответ  на  любой  стрессорный  фактор 
осуществляется  на  молекулярном,  органном,  си‑
стемном  уровнях366.  Проблема  адаптации  много‑
гранна,  основной  целью  этой  проблемы  является 
понимание и решение многих вопросов здоровья и 
патологии человека367. 

Народы Севера находятся в постоянных усло‑
виях адаптации к изменяющимся условиям техно‑
генных, социальных и природных трансформаций, 
причем  население  представлено  неоднородными 
группами  с  учетом  набора  адаптивных  механиз‑
мов к северным условиям. Детский организм, ко‑
торый испытывает  естественные преобразования 

в процессе онтогенетического развития и созрева‑
ния, является наиболее ранимым для воздействия 
экстремальных факторов окружающего простран‑
ства,  к  тому же каждый организм индивидуален, 
имеет  свой  исходный  функциональный  уровень, 
набор материнской и отцовской генетической ин‑
формации. 

Стрессорная  реакция  является  неспецифиче‑
ской,  протекающей  однотипно  при  действии  раз‑
личных  факторов  путем  активации  внутреннего 
механизма: гипоталамус — передняя доля гипофи‑
за — кора надпочечников. При всех экстремальных 
воздействиях,  превышающих  адаптационный  по‑
тенциал, развиваются структурные изменения тка‑
ней, появляется энергетический дефицит, при этом 
липидному обмену отводится значительная роль. 

Концепция  адаптационной  роли  липидов  была 
сформулирована  Е.  М.  Кребсом  в  1981  г.  По  его 
мнению,  все  компенсаторно‑приспособительные 
процессы  в  организме  сопровождаются  модифи‑
кацией  метаболизма  липидов,  в  результате  чего 
происходят  качественные  и  количественные  из‑
менения  фракций  липопротеидов  сыворотки  кро‑
ви и клеточных мембран. Автором рассмотрен ме‑
ханизм  эволюционной  (на  уровне  формирования 
видов, рас) и фенотипической адаптации, в основе 
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которой  лежат  генные механизмы,  основанные  на 
изменении последовательности оснований в ДНК. 
При  обеспечении  энергией  (аденозинтрифосфа‑
том)  организма  активизируется  липолиз,  увели‑
чивается  уровень  триглицеридов  (ТГ),  свободных 
жирных кислот (СЖК). ТГ и СЖК являются мета‑
болическим  топливом,  холестерин  (ХС)  является 
структурным и  пластическим материалом  (синтез 
стероидных гормонов и восстановление структуры 
клеточных мембран). Дефицит энергии приводит к 
нарушению функции клеточных мембран, включе‑
нию механизмов срочной адаптации, выраженному 
нарушению всех видов обмена, и как результат, мо‑
дификации  нуклеиновых  кислот  вплоть  до  мута‑
ций генов. 

В статье представлены результаты исследований 
на основе собранного обширного материала по фи‑
зическому  развитию  и  медико‑демографическим 
трансформациям  населения  и  детской  популяции 
Чукотки  и  Северо‑Эвенского  р‑на  Магаданской 
обл.,  забору  биологических  проб,  выявлению  осо‑
бенностей роста и развития мигрантов и малочис‑
ленных народов Севера, формированию региональ‑
ных  вариантов  норм  основных  морфологических 
показателей физического развития. 

С учетом возрастной периодизации368 рассмотре‑
ны следующие возрастные периоды: раннее детство 
(1–3 года); 1‑е детство (4–7 лет); 2‑е детство (маль‑
чики — 8–12 лет, девочки — 8–11 лет); подростко‑
вый (мальчики — 13–16 лет, девочки — 12–15 лет); 
юношеский  (юноши — 17–21  год,  девушки — 16–
20 лет). Учитывая, что календарный возраст не мо‑
жет характеризовать степень созревания организма 
в подростковый и юношеский периоды, поскольку 
процессы  развития  индивидуальны  и  зависят  от 
гено‑  и  фенотипа,  определялся  уровень  полового 
развития по Дж. Таннер369. 

Для  оценки  морфофункциональных  преоб‑
разований  проведено  изучение  физического  раз‑
вития  детей  в  соответствии  с  унифицированной 
методикой антропометрических исследований че‑
ловека370.  В  число  изучаемых  соматометрических 
признаков  были  включены  масса  (МТ),  длина 
тела  (ДТ),  длина  туловища,  окружность  грудной 
клетки  (ОГК),  плеча,  бедра,  голени;  поперечные 
диаметры  плеч,  таза,  предплечья,  бедра,  голени; 
толщина кожно‑жировой складки (над трицепсом, 
под  лопаткой,  на животе,  голени). На  основании 
полученных  соматометрических  данных  опреде‑
лены индекс грудной клетки (ИГК), индекс Кетле 
(ИК), индекс активной массы тела (ИАМТ), мас‑
са компонентов тела (по формулам Матейки)371 и 
их отношение к массе тела. По методике Р. Н. До‑
рохова и И. И. Бахрах в модификации И. М. Во‑
ронцова  определяли  соматотип372.  Продольно‑
поперечными  исследованиями  за  1998–2007  гг. 

было  обследовано  более  2500  детей  Чукотского 
автономного округа и Северо‑Эвенского р‑на Ма‑
гаданской обл. с изучением основных показателей 
физического развития. 

Проведены  функциональные  пробы  кардио‑
респираторной  системы  (ортостатическая  проба 
и проба  с физической нагрузкой,  проба Штанге и 
Генчи) с определением динамики функциональных 
показателей373 и определением типа саморегуляции 
кровообращения,  а  также  с  определением  адапта‑
ционного показателя374. 

При изучении метаболических перестроек орга‑
низма детей изучены основные показатели липид‑
ного,  углеводного  и  минерального  обменов.  Для 
изучения  липидного  обмена  определяли  общий 
холестерин (ОХ), ТГ, липопротеиды высокой плот‑
ности  (ЛПВП),  свободный и  этерифицированный 
холестерин (СХ, ЭХ), СЖК, липопротеиды низкой 
плотности  (ЛПНП),  коэффициент  атерогенности 
(КА). Для определения углеводного обмена изуча‑
ли глюкозу (ГЛЮ), пируват (ПИР), лактат (ЛАК). 
Для  определения  минерального  обмена  изучали 
сывороточное содержание кальция и фосфора375.

 Аналитическое определение всех вышеперечис‑
ленных параметров выполнено в лаборатории био‑
логической и неорганической химии отдела эколо‑
гической  эндокринологии  Института  физиологии 
природных  адаптаций  УрО  РАН  Архангельска. 
Методом  атомной  эмиссионной  спектрометрии  с 
индуктивно связанной аргоновой плазмой на при‑
боре Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США) в Цен‑
тре  биотической  медицины  (Москва)  определено 
содержание  25 МЭ  в  волосах  детей  6–14  лет,  ро‑
дившихся и проживающих на Чукотке. В качестве 
нормативных величин концентраций элементов ис‑
пользованы среднероссийские показатели376.

 Проведен  опрос  детей по  вопроснику,  в  число 
вопросов входят оценка социальных условий, нали‑
чие вредных привычек,  занятие физической куль‑
турой, питание. Обработка полученного материала 
произведена на компьютере типа IBM Pentium IV 
с  помощью  стандартных  методов  математической 
статистики,  включая  корреляционный  анализ, 
непараметрические  методы  исследований,  с  ис‑
пользованием  пакета  программ  STATISTICA  6.0. 
Достоверность  различий  оценена  по  t‑критерию 
Стьюдента,  рассчитан  коэффициент  корреляции 
Пирсона377.

Изучены  метаболические  перестройки  детской 
популяции Северо‑Востока России для выяснения 
закономерностей  и  особенностей  адаптивных  ре‑
акций. При изучении углеводного обмена выясни‑
лось, что детская популяция Чукотского автоном‑
ного  округа  находится  в  состоянии  гипоксии,  что 
проявляется увеличением молочной кислоты, сни‑
жением ПИР. Кроме  того,  в процессе онтогенети‑



367

ческого развития  гипоксия усиливается,  организм 
переходит  на  менее  эффективное  энергообразова‑
ние с углеводного обмена на жировой. 

Концентрация ГЛЮ детей всех групп достовер‑
но  снижалась в  онтогенезе  с изначально большим 
уровнем мигрантов, опускаясь ниже среднероссий‑
ских норм. ГЛЮ мигрантов 2‑го детства и подрост‑
ков  была  достоверно  больше  аборигенов,  в  юно‑
шеском  возрасте  различия  сгладились  (рис. 4). 
Снижение уровня ГЛЮ мигрантов 2‑го детства со‑
ставило 28 %,  а в юношеском возрасте  гипоглике‑
мии отмечены в 76 %. У аборигенов гипогликемии 
2‑го детства наблюдались в 61 % случаев, а в юно‑
шеском возрасте — 88 %.

 Концентрация ЛАК в онтогенезе достоверно не 
менялась ни в одной группе (рис. 5). Уровень ЛАК 
мигрантов  2‑го  детства  и  подростков  достоверно 
выше аборигенов, в юношеском возрасте различия 
сглаживаются. Превышение норм ЛАК у детей ми‑
грантов 2‑го детства наблюдалось в 64 %, а у юно‑
шей — в 50 % случаев. В группе аборигенов превы‑
шение норм уровня ЛАК детей 2‑го детства менее 
выражено (36 %), а в юношеском возрасте отмечено 
увеличение (57 %). Следует отметить достоверное 
увеличение  ЛАК  мальчиков‑мигрантов  2‑го  дет‑
ства, прибывших в северные условия проживания, 
относительно уроженцев, у которых также выявле‑
но  увеличение  активности  фермента  лактатдеги‑
дрогеназы. 

Концентрация ПИР в онтогенезе мигрантов до‑
стоверно увеличивалась, а у аборигенов оставалась 
на одном уровне. Этнических отличий уровня ПИР 
двух групп не выявлено. Важнейшим метаболитом 
в обмене углеводов, аминокислот, жиров является 
ПИР, связывая эти основные виды обмена (рис. 6). 
Содержание ПИР может изменяться путем сниже‑
ния ее образования или интенсивного превращения 
в молочную кислоту, участия в процессах переами‑
нирования. В группе мигрантов наибольшее сниже‑
ние ПИР было в период 2‑го детства (15 %), а в юно‑
шеском возрасте практически отсутствовало (4 %). 
У аборигенов были такие же соотношения детей по 
возрастным  периодам  со  сниженными  концентра‑
циями ПИР (15–3 %).

Процессы  урбанизации  и  глобализации  приве‑
ли  к  трансформациям  социальных  условий,  пере‑
ходу аборигенов на смешанный тип питания. Дети 
аборигенов  получают  питание  в  детских  садах  и 
школах по углеводному типу, поэтому можно пред‑
положить  изменение  их  метаболизма.  К  тому  же 
смешанные  браки  приводят  к  метизации  абори‑
генного  населения,  изменения  обмена  веществ  и 
строение  сомы  метисов  также  не  изучены.  Меха‑
низмы  краткосрочной  адаптации  (энергетический 
дефицит)  включаются  сразу  после  воздействия 
экстремального  фактора,  а  в  процессе  развития  и 

при воздействии многофакторного стрессирования 
возникает комплекс адаптивных изменений, закре‑
пляющийся долгосрочными механизмами. 

Сезонность  оказывает  влияние  на  обмен  ве‑
ществ, при изучении углеводного обмена выявлены 
среднесрочные механизмы аборигенов и мигрантов. 
Для  аборигенов  характерно  отсутствие  флуктуа‑
ций уровня ГЛЮ, ЛАК и ПИР со сменой сезонов 
весна‑осень.  Весной  у  них  низкий  уровень  ГЛЮ 
независимо от пола и возраста, а осенью, наоборот, 
увеличение  в  возрасте  10–14  лет  мальчиков.  Для 
мальчиков 15–17 лет и девочек 6–14 лет характер‑
но низкие уровни ЛАК весной, а осенью только для 
девочек 10–14 лет. Флуктуации ПИР характеризу‑
ются низкими уровнями девочек 6–9 лет весной и 
осенью в возрасте 15–17 лет. Для мигрантов харак‑
терны  среднесрочные  адаптации  углеводного  об‑
мена,  обусловленные  увеличением  весной  уровня 
ГЛЮ детей от 10 до 17 лет, а ЛАК у детей от 15 лет 
независимо от пола. Осенью характерно увеличение 
уровня ПИР мальчиков от 10 до 17 лет; у девочек 
различия менее  выражены,  и  имеется  только  тен‑
денция увеличения ПИР в осеннее время с 15 лет.

Возникшие  изменения  на  органном  уровне  яв‑
ляются  результатом  долгосрочной  адаптации,  вы‑
званной  многоуровневыми  трансформациями, 
интеграцией  систем  и  органов,  способствующим 
выведению организма на оптимальный адаптивный 
тип функционирования в создавшихся условиях. 

Рассмотрим  проявления  долгосрочной  адапта‑
ции  детской  популяции  Северо‑Востока  России. 
Результатом взаимодействия и интеграции систем 
организма является создание морфофункциональ‑
ных перестроек и формирование адаптивного типа. 
Выход  за  пределы  лимитов  нормы,  возникающий 
на определенных этапах онтогенетического разви‑
тия,  может  формировать  различные  типы  адапта‑
ций при достижении дефинитивного возраста. 

Нами  впервые  разработаны  нормативы  основ‑
ных  показателей  физического  развития  с  учетом 
групп  населения  (аборигены,  мигранты),  возрас‑
та,  пола,  являющиеся  математической  моделью 
развития  детей  в  условиях  Чукотки.  При  сравне‑
нии  со  среднероссийскими  нормативами  выясни‑
лось, что в период полового созревания мальчики‑
мигранты выходят  за пределы 25–75‑центильного 
коридора  среднероссийского норматива  в  сторону 
увеличения МТ  при  соответствующей  ДТ,  к  кон‑
цу  созревания  25‑центильный  интервал  прибли‑
жается к норме, а нижняя граница сужена (рис. 7). 
Мальчики‑аборигены проходят по верхней 25‑цен‑
тильной шкале, и сдвиг отмечен в сторону сужения 
коридора по МТ, без смещения. Выявленные нару‑
шения гармоничности более выражены у девочек‑
мигрантов,  наступают раньше,  с периода 2‑го  дет‑
ства,  к  окончанию  созревания  коррекции  сдвига  
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не  происходит,  что  можно  отнести  к  нарушению 
адаптации  и  формированию  дисгармоничности 
развития детей, начиная со 2‑го детства и до юно‑
шеского возраста. 

Известно, что существует тесная связь между 
характером изменения интенсивности обмена ве‑
ществ и скоростью роста378. При увеличении отно‑
сительной скорости роста (приростах МТ) проис‑
ходит снижение интенсивности обмена покоя. По 
результатам  исследований  (рис. 8),  относитель‑
ная  скорость роста мигрантов и  аборигенов раз‑
лична, не совпадает по возрасту, уровню и полу. 
В  группе  аборигенов  интенсивность  основного 
обмена выше. Очевидно, дефицит энергии, возни‑
кающий в группе мигрантов, не может покрыться 
сразу и относится к долговременным адаптациям, 
закрепленным на  уровне  генома метаболически‑
ми перестройками с учетом фенотипических при‑
знаков. 

Период раннего и 1-го детства Северо‑Востока 
России  характеризуется  гетерохронным  физиче‑
ским  развитием,  мигранты  обгоняют  аборигенов 
по ДТ и МТ, причем у мальчиков отличия значи‑
тельнее. Признаки полового диморфизма сильнее 
выражены  у  мигрантов  (с  2  лет),  нежели  абори‑
генов  (с  4  лет).  Адаптационный  характер  приро‑
стов мигрантов скачкообразный, высокого уровня, 
в отличие от аборигенов независимо от пола. Уро‑
вень  внутригрупповой  вариации  по  показателю 
ДТ и МТ у мальчиков и девочек различен. Коэф‑
фициент вариации МТ в 2–3,5 раза превышает ДТ, 
свидетельствуя об изменчивости МТ. Физическое 
развитие  детей  1‑го  детства  характеризуется  не‑
равномерным  увеличением  ДТ  и МТ,  обхватных 
размеров,  дистальных  диаметров  и  частей  тела. 
Выявлены  межгрупповые  различия  скорости  ро‑
стовых процессов по ИК. В период 1‑го детства ха‑
рактерен равномерный, плановый прирост костной 
и мышечной ткани детей обоего пола. Абсолютное 
и относительное содержание костного компонента 
больше у мальчиков 1‑го детства, нежели девочек, 
независимо от возраста и этнической принадлеж‑
ности. 

В ходе исследования выяснилось, что в зависи‑
мости от сроков проживания на Севере, а также от 
уровня метизации аборигенов имеются различия в 
самих группах населения. Были изучены особенно‑
сти у мигрантов, родившихся на Севере и прибыв‑
ших туда для проживания с родителями. Уроженцы 
Севера мальчики‑мигранты 1‑го детства отличают‑
ся достоверно большей силой мышц правой кисти 
и  снижением  активной  массы  тела  относительно 
приезжих детей. Уроженцы девочки‑мигранты от‑
личаются  увеличением  подкожно‑жировой  склад‑
ки плеча спереди, предплечья, грудной клетки; от‑
носительного содержания жира. 

В  группе  аборигенов рассмотрены особенности 
метисов  и  самих  аборигенов,  при  этом  к  метисам 
относили детей, имеющих одного из родителей не 
малочисленных  народов  Севера.  Метисы‑девочки 
имеют увеличение  абсолютного количества мышц 
и, как следствие, снижение индекса Рорера и обез‑
жиренной  массы  тела  относительно  аборигенов. 
Метисы‑мальчики также отличаются от аборигенов 
усилением нарастания мышечной и костной ткани, 
как  следствие,  увеличением  обхватных  размеров 
плеча, предплечья, лодыжки, ростом костей плеча, 
но все эти изменения происходили за счет сниже‑
ния  широтного  размера  грудной  клетки,  плотно‑
сти тела. Следует отметить, что подкожный жир на 
животе  мальчиков  является  «неприкосновенным 
запасом» аборигенов, а у метисов отмечено его ис‑
пользование в онтогенезе.

2-й период детства  характеризуется  более  вы‑
раженными  преобразованиями,  межгрупповыми 
и  половыми  отличиями,  резкими  колебаниями 
максимальных  приростов  мигрантов‑мальчиков  и 
плавными приростами аборигенов. Уровни приро‑
стов ДТ и МТ мигрантов выше аборигенов, за ис‑
ключением  некоторых  возрастных  промежутков. 
Приросты  скачкообразны,  причем  у  аборигенов‑
девочек  отмечается  их  сдвиг  на  1–2  года.  Мак‑
симальные  приросты  ДТ  и  МТ  девочек  в  этом 
периоде  имеют  высокий  уровень  независимо  от 
групп населения. Мигранты выравниваются по ДТ 
(мальчики‑девочки)  на  1  год  раньше  аборигенов, 
а по МТ — в одинаковые возрастные промежутки. 
Максимальная прибавка МТ девочек наблюдается 
с 11 до 12 лет независимо от групп населения.

Выявлены  особенности  полового  диморфизма 
по  основным  показателям  физического  развития: 
девочки независимо от этнической принадлежности 
обгоняют своих сверстников по ДТ и МТ в 12 лет, 
а в 11 лет во всех группах отмечается функциональ‑
ный перекрест по ДТ и МТ. Независимо от этниче‑
ской принадлежности приросты ДТ и МТ девочек 
более интенсивные с 10 до 12 лет мальчиков. 

Интересным  является  факт  несоответствия 
абсолютных обхватных размеров мигрантов (уве‑
личение)  и  темпов  их  прироста  аборигенов  (вы‑
сокие). Массивность  скелета  и  половые  отличия 
мигрантов‑мальчиков  значительнее  аборигенов. 
Темпы  прироста  дистальных  диаметров  конеч‑
ностей  примерно  одинаковые  во  всех  возрастно‑
половых  и  этнических  группах,  а  их  максималь‑
ные приросты не совпадают по возрастно‑половым 
группам. Рост в ширину  грудной клетки мальчи‑
ков,  а  таза  —  девочек  более  выражен  у  абориге‑
нов.  Характер  жироотложения  формируется  по 
женскому  типу  независимо  от  этнических  групп, 
формируется преобладание жирового компонента 
мигрантов. Абсолютное и относительное содержа‑



369

ние  мышечной  ткани  аборигенов  девочек  11  лет 
больше мальчиков. 

Содержание  активных  компонентов  тела  ми‑
грантов  больше  аборигенов  независимо  от  пола, 
в  отдельные  возрастные  периоды  костный  ком‑
понент  мальчиков  больше  девочек.  Уроженцы 
мигранты‑мальчики  имеют  достоверно  меньшие 
размеры дистального  диаметра  лодыжки и индек‑
са ширины таза относительно прибывших детей на 
эту  территорию.  У  уроженцев  мигрантов‑девочек 
отличия  в  показателях  физического  развития  со‑
стоят  в  уменьшении  окружности  грудной  клетки 
относительно  прибывших  в  различные  сроки  на 
Северо‑Восток. Метисы‑мальчики характеризуют‑
ся  усилением  ростовых  процессов  относительно 
аборигенов, увеличением ДТ и МТ, площади тела, 
силовых показателей левой и правой кисти, ростом 
абсолютного содержания всех компонентов сомы и 
относительного содержания жира, поперечным вы‑
тягиванием плеч и таза. 

Однако все эти изменения происходят на фоне 
снижения  поперечных  размеров  грудной  клетки 
и  плотности  тела.  У  девочек‑метисов  изменения 
носят  аналогичный  характер,  однако  увеличение 
компонентов тела было только по абсолютному со‑
держанию мышечной ткани, запасы жировых депо 
на животе у аборигенов остаются не тронутыми, а у 
метисов активно используются. Все эти трансфор‑
мации у метисов‑девочек происходят на фоне сни‑
жения частоты сердечных сокращений, поперечных 
размеров грудной клетки, увеличении уровня ГЛЮ 
сыворотки крови. 

В подростковый и юношеский возраст  проис‑
ходят  наибольшие  трансформации  физического 
развития,  отмечены максимальные  уровни приро‑
стов, резко выраженные признаки полового димор‑
физма.  Мигранты‑мальчики  характеризуются  вы‑
сокими  уровнями  приростов,  девочки  опережают 
их на 1–2 года. Максимальные приросты ДТ и МТ 
мигрантов выявлены с 13 до 15 лет, а аборигенов‑
мальчиков  позднее  —  с  14  до  16,  у  аборигенов‑
девочек  раньше  —  с  11  до  13  и  второй  подъем  в 
16 лет.

В  юношеском  возрасте  формируется  оконча‑
тельный тип конституции — набор морфофункцио‑
нальных признаков, оптимальный для существова‑
ния в данных условиях, или адаптивный тип. 

Уроженцы  мигранты‑мальчики  отличаются  от 
прибывших  детей  в  подростковом  периоде  досто‑
верным  снижением  частоты  сердечных  сокраще‑
ний, увеличением ДТ и МТ. Также у них выявлено 
достоверно  большая  ширина  подкожно‑жировой 
складки  на  плече  спереди,  увеличение  обхватных 
размеров  предплечья,  бедра,  голени  и  лодыжки, 
дистальный размер эпифиза плеча, увеличение по‑
перечного размера  грудной клетки,  площади  тела, 

ИК,  абсолютное  количество мышечной и  костной 
ткани, индекс обезжиренной массы тела. Урожен‑
цы мигранты‑девочки отстают от своих сверстниц, 
приехавших  в  разные  сроки,  по  длине  туловища, 
обхвата лодыжки, дистального диаметра диафизов 
плеча, лодыжки и бедра,  абсолютного содержания 
костной ткани. 

Метизация мальчиков‑подростков  проявляется 
большим  относительным  содержанием  мышечной 
ткани на фоне снижения индекса Рорера (отражаю‑
щего плотность тела) и обезжиренной массы тела. 
Метизация  девочек  —  большими  значения  ДТ  и 
МТ,  площади  тела,  ИК,  абсолютного  содержания 
жировой ткани  (за  счет распределения на бедре и 
голени),  относительного  содержания  мышечной 
ткани  (увеличение  обхватных  размеров  голени  и 
лодыжек). Все вышеперечисленные изменения де‑
вочек происходят на фоне достоверного снижения 
относительного  содержания  костной  ткани  и  уве‑
личения концентрации ОХ и СХ сыворотки крови. 

Сформировавшийся  адаптивный  тип  юношей‑
мигрантов  —  уроженцев  мальчиков  характеризу‑
ется  достоверным  увеличением  дистального  эпи‑
физа  запястья,  снижением  подкожно‑жировой 
складки голени относительно приезжих. Девушки‑
мигранты — уроженцы отличаются от прибывших 
достоверно  бóльшим  количеством  относительно‑
го  содержания  жира,  меньшим  обхватом  грудной 
клетки  и  толщиной  подкожно‑жирового  слоя  на 
плече спереди, спине, голени. 

Метизация юношей проявляется высокими зна‑
чениями  основных  параметров  физического  раз‑
вития  относительно  аборигенов.  Метисы‑юноши 
обгоняют  аборигенов  по  ДТ,  МТ,  ОГК,  площади 
тела, силы левой кисти, абсолютному содержанию 
костной ткани, мышечной (за счет увеличения об‑
хватов  предплечья  и  запястья,  лодыжки  и  бедра), 
жировой  ткани  (за  счет  увеличения  подкожного 
жира грудной клетки, голени и бедра), относитель‑
ному  содержания  жировой  ткани.  Все  эти  изме‑
нения  происходят  при  увеличении  концентрации 
сывороточного ЭХ и КЭ метисов. Метизация деву‑
шек отличается снижением индекса ширины плеч, 
поперечных размеров грудной клетки. В то же вре‑
мя, как и у юношей‑метисов, выявлено увеличение 
силы левой кисти, ДТ, подкожно‑жировой складки 
на груди. Все эти трансформации происходили на 
фоне  снижения  у  девушек  частоты  сердечных  со‑
кращений, коэффициента пульс‑дыхание и увели‑
чения уровня КА. 

Развитие мигрантов происходит на фоне более 
высоких значений ДТ и МТ, увеличении мышеч‑
ной  и жировой  ткани,  снижении  плотности  тела. 
Для  развития мигрантов  необходимо  увеличение 
насыщения  крови  кислородом,  что  и  отмечалось 
в  онтогенезе.  Процессы  липолиза  усиливаются  
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в  подростковом  и юношеском  возрасте,  развитие 
проходит  на  фоне  энергодефицита  и  включения 
механизмов защиты — антиоксидантной системы. 
Расщепление жира в подкожной клетчатке сопро‑
вождается  усилением  ферментативной  активно‑
сти печени, переходом на более легкий путь пита‑
ния — увеличении сывороточных триглицеридов, 
изменению  соотношения  фракций  холестерина  в 
сторону увеличения холестерина ЛПОНП. Одно‑
временно по достижении дефинитивного возраста 
у мигрантов отмечается снижение уровня свобод‑
ных жирных кислот на фоне меньших концентра‑
ций  фосфора  и  кальция  сыворотки  крови.  Уве‑
личение  окружности  грудной  клетки  мигрантов 
происходит  за  счет  увеличения  переднезаднего 
размера  к  достижению  дефинитивного  возраста. 
В юношеском возрасте формируется снижение ча‑
стоты дыхания и сердечных сокращений, повыше‑
ние артериального давления относительно абори‑
генов.  При  этом  изменения  сердечно‑сосудистой 
системы сводятся к снижению минутного объема 
кровообращения,  увеличению  периферического 
сопротивления  сосудов,  снижению  коронарно‑
го  кровотока  и  функциональной  выносливости 
сердечно‑сосудистой системы.

Механизмы  развития  аборигенов  отличаются 
отсутствием признаков энергодефицита, достаточ‑
ным насыщением крови кислородом всех возраст‑
ных  групп.  Липолиз  происходит  постепенно  и  за 
счет накопленных ранее жировых депо (очевидно, 
с активным участием бурой жировой ткани), с вы‑
равниванием к концу полового созревания толщи‑
ны  подкожного  жира  и  восстановления  необхо‑
димого  количества  жировой  ткани  в  юношеском 
периоде. У  аборигенов  выявлено  большее  распре‑
деление  подкожного жира  на животе  и  спине,  ко‑
торое,  очевидно,  связано  с  расположением  бурой 
жировой ткани. В сыворотке крови увеличивается 
только  содержание  фосфора,  что  позволяет  пред‑
положить участие его в адаптационных механизмах 
аборигенов.  Ферментативная  активность  печени 
аборигенов  менее  выражена,  однако  в  подростко‑
вом периоде у них отмечено снижение ГЛЮ и ЛАК, 
что позволяет предположить участие в углеводном 
обмена ПИР, который связывает все виды обмена и 
включает механизмы жирового и белкового метабо‑
лизма в физиологических механизмах. Аборигены 
на фоне меньших  параметров ДТ и МТ,  площади 
тела  имели  большую  плотность  тела.  При  дости‑
жении дефинитивного возраста увеличиваются по‑
перечные размеры (грудной клетки и таза), частоты 
сердечных сокращений и дыхания, минутный объ‑
ем крови, коронарный кровоток и функциональная 
выносливость  сердечно‑сосудистой  системы;  сни‑
жаются  артериальное  давление,  периферическое 
сопротивление  сосудов.  Все  вышеперечисленные 

морфофункциональные  изменения  на  уровне  ор‑
ганизма  происходят  при  изменении  метаболизма: 
увеличении в сыворотке крови кальция и фосфора, 
СЖК и СЖК/ТГ.

При  сравнении групп мигрантов  и  аборигенов 
выявлены закономерности (по всем возрастным пе‑
риодам) в виде уменьшения аборигенов ДТ и МТ, 
содержания  абсолютного и  относительного  содер‑
жания мышечной и жировой ткани, площади тела 
и увеличении плотности тела. Помимо этого, в раз‑
личные  этапы  онтогенеза  выявлены  особенности, 
свидетельствующие о рациональных перестройках 
сомы  аборигенов  в  процессе  созревания  и  роста. 
Так,  аборигены  на  фоне  меньших  параметров  ДТ 
и МТ имеют большие  значения относительно ми‑
грантов: индекса грудной клетки и индекса ширины 
таза (в 1‑м детстве и юношеском возрасте); индекса 
обезжиренной массы и ИР  (2‑е  детство и юноше‑
ский  возраст).  Увеличение  поперечных  размеров 
тела, его плотности, несомненно, играют значитель‑
ную  роль  в  адаптационных  процессах,  поскольку 
при увеличении дыхательной поверхности легких и 
органов малого таза происходят поддержание вод‑
ного баланса и развитие репродуктивных органов. 
Мигранты отличаются более выраженными транс‑
формациями пропорций и приростами в период по‑
лового созревания. 

Мигранты 1‑го детства имеют достоверное сни‑
жение  насыщения  крови  кислородом  относитель‑
но аборигенов, в процессе дальнейшего онтогенеза 
различия сглаживаются. За счет больших ростовых 
процессов  дистальные  диаметры  эпифизов  костей 
верхних  и  нижних  конечностей  мигрантов  стано‑
вятся больше аборигенов (кроме эпифизов средних 
костей  верхних  конечностей  1‑го  и  2‑го  детства). 
При  этом  уровень  фосфора  сыворотки  крови  ми‑
грантов достоверно меньше аборигенов 1‑го и 2‑го 
детства. 

На  фоне  снижения ХС ЛПНП  аборигены  1‑го 
и 2‑го детства содержат меньше подкожного жира 
на всех измеряемых участках тела. Обхватные раз‑
меры сегментов тела достоверно больше у мигран‑
тов  по  всем  возрастным  периодам,  однако  обхват 
плеча аборигенов выравнивается с мигрантами по 
достижении  дефинитивного  возраста.  В  период 
трансформаций полового созревания (2‑е детство и 
подростки) мигранты обгоняют аборигенов по си‑
ловым показателям (динамометрии правой и левой 
кисти),  индексу  ширины  плеч,  содержанию  под‑
кожного жира на всех участках тела, длине тулови‑
ща, окружностям талии и грудной клетки, диаметру 
плеч и таза. 

В  подростковом  периоде  аборигены  обгоняют 
мигрантов по относительному содержанию костной 
ткани,  содержанию фосфора  сыворотки  крови,  на 
фоне  меньших  значений  артериального  давления 
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и частоты дыхания, большей внутренней темпера‑
туры  тела.  Обмен  веществ  мигрантов‑подростков 
характеризуется затратными механизмами защиты 
в виде усиления функциональной активности гепа‑
тоцитов  в  процессах  глюконеогенеза  и  гликолиза 
(увеличение ГЛЮ), процессов липолиза (усилении 
фермента  липаза  и  флуктуации  количества  под‑
кожного жира),  появлении  гипоксии  тканей  (уве‑
личении ЛАК), включении антиоксидантных меха‑
низмов защиты (увеличение мочевины). 

По окончании полового созревания и достиже‑
нии юношеского периода аборигены выравнивают‑
ся с мигрантами по многим показателям: подкожно‑
му жиру на плече сзади, спине, животе; обхватным 
размерам плеча;  дистальным диаметрам эпифизов 
костей плеча, запястья, лодыжки. Метаболизм або‑
ригенов  характеризуется  использованием  свобод‑
ных жирных кислот,  переходу на жировой  тип на 
фоне  снижения  уровня  ГЛЮ,  сохранении  уровня 
ПИР. В минеральном  обмене  выявлено  достовер‑
ное  увеличение  кальция  и  фосфора  сыворотки 
крови  аборигенов  относительно мигрантов. Мета‑
болизм  мигрантов  характеризуется  выраженным 
энергетическим дефицитом за счет увеличения ТГ 
и ХС ЛПОНП, включением антиоксидантных ме‑
ханизмов защиты (повышение мочевины).

При  длительном  воздействии  стрессорных 
факторов  включаются  механизмы  централизации 
кровообращения  (функционирование  жизненно 
необходимых органов: мозга, сердца, легких). Кро‑
воснабжение  этих  органов  должно  находиться  на 
постоянно высоком уровне, обеспечивать достаточ‑
ное поступление кислорода для их работы. Размеры 
грудной  клетки,  характеризующие  функциональ‑
ные характеристики легких, различны у детей ми‑
грантов и аборигенов, с преобладанием поперечных 
размеров последних. При изучении развития груд‑
ной клетки в онтогенезе выявлены ее трансформа‑
ции в виде увеличения поперечных размеров або‑
ригенов,  а  у  мигрантов,  наоборот,  переднезадним 
размером в определенные периоды онтогенеза как 
адаптивная  трансформация.  Централизация  гемо‑
динамики ухудшает кровоснабжение и способству‑
ет включению в органах и тканях метаболической 
компенсации  (переключению на  анаэробный  путь 
переключения  энергии),  что  приводит  к  накопле‑
нию  ЛАК  крови.  При  данных  изменениях  разви‑
вается порочный круг и усиление процессов пере‑
кисного окисления липидов (ПОЛ) с накоплением 
в клетках активных форм кислорода. 

Известно,  что  аборигены потребляют большое 
количество жидкости (в виде бульонов, чая), под‑
держивая, таким образом, объем циркулирующей 
крови  и  содержание  ХС  клеток  на  постоянном 
уровне. В современных условиях образовательных 
учреждений  поступление  жидкости  в  организм 

детей ограничено меню детских садов и школ, не 
учитывающих условия Севера. Дефицит экзоген‑
ной  воды  особенно  остро  сказывается  у  детей,  у 
которых  эндогенная  вода  составляет  до  80 %  со‑
става тела. Многоуровневые трансформации мета‑
болизма требуют участия эндогенной воды, и при 
ее  нехватке  также  возникают  поломки  адаптаци‑
онных систем. 

Сердечно‑сосудистые  заболевания  являют‑
ся  следствием  нарушений  липидного  обмена, 
сосудисто‑тромбоцитарного гемостаза и активации 
ПОЛ. В последние годы заболеваемость сердечно‑
сосудистой  патологией  аборигенов  увеличилась. 
При  изучении  отличий функциональных  показа‑
телей сердечно‑сосудистой системы выявлено, что 
аборигены в онтогенезе имеют стабильное увели‑
чение минутного объема кровообращения, удель‑
ного периферического сопротивления сосудов, си‑
столического  индекса.  Трансформации  полового 
развития приводят к формированию адаптивного 
типа по функциональным показателям  сердечно‑
сосудистой  системы:  бóльшими  значениями  ча‑
стоты  сердечных  сокращений  и  дыхания,  минут‑
ного объема кровообращения, количеством крови 
на  единицу  поверхности  тела,  коронарного  кро‑
вотока,  функциональным  состоянием  сердечно‑
сосудистой системы. 

Одновременно  у  них  отмечено  снижение  арте‑
риального  давления  (систолического  и  диастоли‑
ческого),  удельного  периферического  сопротивле‑
ния  сосудов,  пульсового  давления.  Понятно,  что 
аборигены накопили  достаточный  адаптационный 
генетический потенциал для снятия стрессовых по‑
следствий в обмене веществ, позволяющий им вы‑
живать в экстремальных условиях. 

По результатам исследований, в условиях мета‑
болической компенсации у них формируются опти‑
мальные пропорции и состав тела, направленные на 
поддержание необходимых для жизнеобеспечения 
органов и систем. Развившийся жировой тип пита‑
ния способствует нормализации кровообращения и 
дыхания, многоуровневая системы защиты нейтра‑
лизует  сосудисто‑тромбоцитарный  гемостаз,  про‑
цессы ПОЛ, нарушения липидного обмена. 

Совсем  иначе  реагируют  мигранты,  имеющие 
углеводный  тип  питания  на  стрессовые  факторы 
Севера.  В  результате  трансформаций  липидного 
обмена  может  развиться  ацидоз,  который,  в  свою 
очередь,  ухудшает  периферическое  кровообра‑
щение379.  От  величины  дыхательной  поверхности 
легких и частоты дыханий зависит участие легких 
в  поддержании  водного  баланса  и,  следовательно, 
адаптационных механизмов. Биохимическая адап‑
тация липидов на уровне клеточных мембран явля‑
ется последней линией защиты,  за которой насту‑
пают поведенческие и физиологические реакции380.
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Компенсаторно‑восстановительные  механизмы 
при воздействии экстремальных факторов среды в 
популяции детей мигрантов Северо‑Востока Рос‑
сии  направлены  на  ликвидацию  дефицита  энер‑
гии  (использование  ТГ),  пластические  процессы 
(синтез кортикостероидов — ЭХ; ХС — мембрана 
клетки), транспортные процессы (ЛПНП для пе‑
реноса ХС, СЖК, ТГ). В группе аборигенов затра‑
ты  на  компенсаторные  механизмы  значительно 
меньше, направлены на синтез стероидов (увели‑
чение ЭХ), снижение гипоксии. 

К тому же важным является механизм участия 
кальция  и  фосфора  в  метаболизме  аборигенов. 
Повышение  уровня  мочевины  в  крови  связано 
с  активацией  механизмов  защиты  от  активных 
форм  кислорода  эритроцитов,  моноцитов,  лим‑
фоцитов,  она  относится  к  низкомолекулярным 
антиоксидантам. При хроническом стрессе проис‑
ходит усиление секреции глюкокортикоидов, по‑
вышение ТГ крови. 

При  изучении  состава  волос  на  макро‑  и  ми‑
кроэлементны  (определяли  25  микро‑  и  макро‑
элементов детей Чукотки) выявлено, что для де‑
тей Северо‑Востока характерны общие признаки 
элементного  дисбаланса,  возможно  наличие  зоб‑
ной эндемии и гипомикроэлементозов по Ca, Co, 
Cu, Zn у детей Чукотки. В то же время кальций и 
фосфор крови имеет неоднозначные флуктуации 
в  онтогенезе и  различия  в  зависимости  от  групп 
населения, о чем сообщалось ранее. Трансформа‑
ции, происходящие в обмене веществ мигрантов, 
неоднозначны, зависят от пола и времени прожи‑
вания на Севере. 

***
Таким образом, выявлены закономерности из‑

менчивости строения тела и показателей состоя‑
ния внутренней среды, проявляющиеся в том или 
ином типе обмена веществ детей Северо‑Востока 
России. 

Для  мигрантов  характерно  наличие  высокого 
роста, массы тела, большей площади тела, перед‑
незаднего  размера  грудной  клетки,  превышение 
всех компонентов сомы в абсолютном количестве 
(мышечной и жировой в относительном); макси‑
мального поперечного роста костей бедра, увели‑
чение подкожного жира (кроме спины, живота) и 
обхватных размеров сегментов тела. 

Преобразования мигрантов кардиореспиратор‑
ной системы проявляются в виде снижения часто‑
ты дыхания,  сердечных сокращений,  увеличении 
систолического и  диастолического  давления,  по‑

вышении  удельного  периферического  сопротив‑
ления,  снижении  минутного  объема  кровообра‑
щения. 

Адаптационные  перестройки  полового  созре‑
вания проходят у них с дефицитом энергии, под‑
ключением  антиоксидантных  систем,  тканевой 
гипоксии в условиях снижения основного обмена, 
проявляются резкими приростами длины и массы 
тела,  компонентов  сомы,  преобладании  продоль‑
ного роста поперечному. 

В метаболизме при перестройках полового со‑
зревания  происходят  трансформации  с  преобла‑
данием  гормональных  преобразований,  направ‑
ленных  на  покрытие  энергетического  дефицита, 
снижения  гипоксии,  включении  антиоксидант‑
ных  механизмов  защиты.  В  процессе  перестроек 
у них снижаются: уровень глюкозы ниже нормы, 
лактата  (сохраняется  превышение  нормальных 
значений),  ОХ,  СХ  и  ЭХ,  ЛПНП,  коэффициент 
атерогенности. Формируется углеводный тип, для 
которого  в  условиях Северо‑Востока  характерно 
увеличение  в  крови  триглицеридов  и  ЛПОНП, 
мочевины, меньшие значения кальция и фосфора, 
свободных жирных кислот.

Для аборигенов характерны увеличение попе‑
речных размеров тела (грудной клетки, таза) для 
сохранения функционирования жизненно важных 
органов, поперечный рост средних костей, преоб‑
ладание относительного количества костной тка‑
ни,  отложение  подкожного жира  на  спине  и жи‑
воте,  на фоне меньших  значений длины и массы 
тела,  площади  тела  и  большей  плотности  тела. 
Изменения  сомы  формируют  бóльшую  частоту 
пульса и дыхания, минутного объема кровообра‑
щения,  увеличение  кровоснабжения  на  единицу 
поверхности тела, снижение удельного перифери‑
ческого сопротивления и артериального давления, 
усиление коронарного кровотока и выносливости 
сердечно‑сосудистой системы. 

Перестройки  адаптационных  механизмов  во 
время  полового  созревания  происходят  на  фоне 
высокого  обмена  веществ,  плавного  распределе‑
ния  приростов  тела,  преобладании  поперечного 
роста над продольным, формированием большей 
плотности тела, снижении уровня глюкозы, обще‑
го,  свободного,  эстерифицированного  холесте‑
рина,  увеличении  липопротеидов  высокой  плот‑
ности,  снижении  коэффициента  атерогенности, 
увеличении антиоксидантной защиты. Формиру‑
ется жировой  тип  обмена  веществ,  для  которого 
характерно  увеличение  в  крови  свободных  жир‑
ных кислот (в составе жирных кислот преоблада‑
нии триглицеридов), а также кальция и фосфора.
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Каштанова О. С.

династические проекты конца XVIII — начаЛа XIX в.  
как способ сохранения и реставрации государств  

центраЛьной и Юго-восточной европы  
(на примере представитеЛей династии романовых)

Проблема сохранения и реставрации государств 
Центральной  и  Юго‑Восточной  Европы  стано‑
вится  актуальной  в  царствование  Екатерины  II. 
В  связи  с  успехами  русско‑турецкой  войны 
1768–1774  гг.  среди  приближенных  Екатерины 
рождается  мысль  об  изгнании  турок  из  Европы 
и  воссоздании  Греческой  империи  со  столицей 
в  Константинополе381.  Престол  этого  предпола‑
гаемого государства должен был занять младший 
внук  Екатерины  —  в.  кн.  Константин  Павлович, 
получивший  свое  имя  в  честь  основателя  Конс‑
тантинополя  —  Константина  I.  По  случаю  рож‑
дения  великого  князя  была  отчеканена  медаль  с 
изображением младенца и Константинопольского 
собора  Святой  Софии.  На  празднике,  который 
устроил Г. А. Потемкин на своей даче в честь рож‑
дения Константина, хор певцов пел на  греческом 
языке. Кормилицей великого князя стала гречан‑
ка Елена (это же имя носила когда‑то мать импе‑
ратора  Константина  Великого).  Таким  образом, 
намекалось  на  будущее,  которое  ожидало  в.  кн. 
Константина Павловича382. 

Детали  «греческого  проекта»  уточнялись  со‑
трудниками  Екатерины  II  А.  А.  Безбородко  и 
Г. А. Потемкиным в 1781–1783 гг., в период оформ‑
ления союза с Австрией, на которую возлагались 
большие надежды в деле его будущей реализации. 
Помимо Греческой империи Екатерина II предла‑
гала создать своему союзнику Иосифу II из турец‑
ких владений буферное государство Дакию, пре‑
стол которого бы занял монарх христианского ве‑
роисповедания. Этот проект имел целью предот‑
вратить в будущем военные столкновения между 
тремя  империями  (Российской,  Австрийской  и 
Османской), поскольку отныне они не имели бы 
общих границ. Из переписки Екатерины и Иосифа 
видно, что Дакия занимала бы восточную часть со‑
временной Румынии, Молдавию и Бессарабию383. 
Древнее гето‑дакийское государство было гораз‑
до обширнее. Оно охватывало территорию между 
Карпатскими горами и Дунаем, на западе грани‑
цей была р. Тиса, а на востоке — Прут (по другим 
сведениям — Днестр)384 и Черное море. Таким об‑
разом, в древнюю Дакию входила вся территория 
современной Румынии (и, возможно, Молдавии), 
а также часть современной Сербии и Венгрии. 

В  Греческую  империю  должны  были  входить 
Греция,  Болгария,  большая  часть  современной 
Сербии, Македония, почти вся Албания,  северная 
Добруджа  (в  настоящее  время  принадлежащая 
Румынии)  и,  наконец,  кусочек  европейской  части 
современной Турции вместе с Константинополем385. 
Данные  территории входили в Византийскую им‑
перию периода ее расцвета, но ими не исчерпывал‑
ся весь ее состав. Таким образом, в случае осущест‑
вления проекта Дакия и Греческая империя стали 
бы по сути новыми, ранее не существовавшими го‑
сударствами, вдвое меньше по сравнению с их древ‑
ними прототипами.

Что  касается  реальности  замыслов  Екатерины, 
то  создание Дакии  представляется  вполне  осуще‑
ствимой  задачей. Освобождение из‑под  турецкого 
владычества Греции, Сербии, Болгарии, Македонии 
и Албании, вероятно, также не представило бы осо‑
бенных затруднений. Однако вряд ли можно было 
рассчитывать на то, что Греческая империя просу‑
ществует долго, ибо в нее включались разные и не 
слишком дружественно относящиеся друг к другу 
народы.  К  тому  же  западно‑европейские  страны, 
безусловно,  противодействовали  бы  созданию  но‑
вого крупного государства во главе с представите‑
лем династии Романовых.

Планы  русского  правительства  в  отношении 
Греции не могли не оказать влияния на  греческое 
общество. Во время русско‑турецкой войны 1787–
1791 гг. (в 1790 г.) в Петербург прибыла делегация 
греческих  капитанов,  которая  просила  о  помощи 
России  в  борьбе  с  Турцией  и  выразила  желание, 
чтобы в. кн. Константин Павлович стал греческим 
императором. Константин, с младенчества изучав‑
ший  греческий,  отвечал  депутатам  на  их  родном 
языке. Великий князь пожелал грекам успеха в ис‑
полнении их замыслов386.

Однако  противостояние  России  со  стороны 
Пруссии и Англии в период русско‑турецкой войны 
1787–1791 гг. и не столь блестящие победы русско‑
го оружия, какие ожидались, не позволили импера‑
трице приблизиться к осуществлению «греческого 
проекта»387.  Можно  предположить,  что  в  течение 
войны Екатерина II не делала попыток реализации 
своих планов,  откладывая их на более отдаленное 
время.
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Первым шагом на пути осуществления данного 
проекта  императрица  считала,  по‑видимому,  об‑
разование  буферного  государства Дакии.  21  апре‑
ля  (2  мая)  1788  г.  статс‑секретарь  Екатерины  II 
А. В. Храповицкий записал в своем дневнике слова 
императрицы о том, чтобы «Молдавию и Валахию 
оставить  независимыми  для  будущей  греческой 
империи  под  названием  Дакии»388.  Таким  обра‑
зом, Екатерина находила возможным отступить от 
своего же предложения Иосифу II о статусе Дакии 
как отдельного государства. Заметим, что древняя 
Дакия,  входившая во  II–III вв.  в  состав Западной 
Римской  империи,  никогда  не  принадлежала 
Восточной Римской империи — Византии.

Образование из Молдавии и Валахии независи‑
мого  государства  под  протекторатом  России  про‑
кламировалось как цель будущей русско‑турецкой 
войны в соглашении, подписанном между Россией 
и Австрией  23  декабря  1794  г.  (3  января  1795  г.). 
В нем также говорилось, что на престол данного го‑
сударства должен взойти представитель или пред‑
ставительница  дома  Романовых.  При  этом  име‑
лись в виду либо Константин Павлович, либо сама 
Екатерина389.

Россия сумела добиться поддержки своих при‑
тязаний относительно Турции у Англии и Пруссии. 
7(18)  февраля  был  подписан  англо‑русский, 
а 17(28) сентября 1795 г. англо‑русско‑австрийский 
союзные договоры. Благодаря им Англия стала яв‑
ляться  гарантом  русско‑австрийского  договора  от 
23 декабря 1794 г.390 Пруссия была также настроена 
дружелюбно  по  отношению  к  России  в  вопросе  о 
Дунайских княжествах.

На  этот  раз  международная  обстановка  бла‑
гоприятствовала  внешнеполитическим  про‑
ектам  Екатерины,  которая  помимо  завоевания 
Дунайских  княжеств  продолжала  мечтать  о 
Константинополе,  но  не  афишировала  перед  за‑
границей  свои  намерения,  как  раньше.  Граф 
А. В. Суворов еще в 1793 г. представил императри‑
це план захвата Константинополя и европейских 
областей  Турции  ввиду  приготовлений  к  войне 
со стороны Порты. Этот план, представляющийся 
довольно реальным, был рассчитан самое большее 
на три года войны. Между тем пришедшие в апре‑
ле 1794 г. известия о волнениях в Польше заста‑
вили Екатерину II отказаться от уже было начав‑
шейся подготовки к войне. После третьего разде‑
ла Речи Посполитой перспектива скорого разрыва 
русско‑турецких  отношений  опять  стала  реаль‑
ной.  Однако  неожиданная  смерть  Екатерины  II 
6(17) ноября 1796 г. предотвратила новую войну 
между Россией и Османской империей391.

Пришедшие  на  смену  Екатерине  полити‑
ки — Павел I, а затем и Александр I — не стреми‑
лись  к  расчленению Османской  империи.  Тем  не 

менее не только греки, но и представители других 
балканских  народов  начали  смотреть  на  Россию 
как  на  освободительницу  от  турецкого  ига,  а  в 
Константине видеть своего будущего монарха.

В феврале  1804  г.  в Сербии вспыхнуло  восста‑
ние. Оно было вызвано зверствами янычар и вскоре 
приобрело  национально‑освободительный  харак‑
тер. Осенью этого года серб С. Югович392 обратил‑
ся  к  одному  из  руководителей  восстания  —  бач‑
скому епископу Й. Йовановичу с предложением о 
создании  Сербского  государства.  Согласно  плану 
Юговича,  оно могло возникнуть в результате вос‑
стания сербов, болгар, молдаван и валахов при со‑
действии  России,  которая  должна  была  оказать 
повстанцам  помощь  оружием  и  вступить  в  войну 
с Турцией. По мысли Юговича, Россия ввяжется в 
войну  только  в  том  случае,  если Сербия перейдет 
под ее протекторат  (по примеру Грузии) и призо‑
вет на царство  в.  кн. Константина393. Сам Югович 
претендовал на то, чтобы выступить перед русским 
правительством  в  качестве  выразителя  желаний 
всего сербского народа.

План  Юговича  нашел  полную  поддержку  у  
Й. Йовановича,  который сообразно с  его указани‑
ями обратился в октябре 1804  г.  к Александру  I  с 
письмом от имени сербов, болгар и валахов. Копии 
этого прошения от 14(26) октября вместе с письма‑
ми были посланы Йовановичем в. кн. Константину, 
петербургскому  митрополиту  Амвросию  и  мини‑
страм юстиции и внутренних дел П. В. Лопухину и 
В. П. Кочубею. Югович был отправлен к русскому 
двору как представитель сербской нации394. 

В своем письме Йованович просил Александра I  
о присылке сербам оружия и пороха на 500 тыс. че‑
ловек и  выражал надежду,  что после  этого и при‑
соединения  русских  войск  они  свергнут  турецкое 
владычество и создадут Сербское государство, ко‑
торое будет под покровительством России395. Далее 
говорилось:  «Нация  сербская  возлюбила  герой‑
ство любезнейшего брата Вашего Императорского 
Величества великого князя Константина Павловича, 
подносит  ему  царский  лавровый  венец  и  корону 
сил[ь]ного  царя  Стефана  Сербского  Неманича 
Душана,  его  престол  и  его  царство  и  скип[ет]р… 
чтоб именовался и на грамоте подписывался Царь 
Сербский Константин Неманя»396. 

Это  предложение  обусловливалось  тем,  что  по 
плану Юговича Сербия восстанавливалась в грани‑
цах государства Стефана Душана (1331–1355), про‑
исходившего  из  династии  Немани.  В  государство 
Стефана  Душана  входили  территория  современ‑
ной Сербии (за исключением Белграда и Мачвы), 
часть  современной  Герцеговины,  Черногория, 
Македония, Албания, Эпир, Акарнания, Этолия и 
Фессалия. Оно просуществовало недолго и распа‑
лось вскоре после смерти своего создателя397.
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 План С. Юговича и Й. Йовановича противоре‑
чил  политике Александра  I  в  отношении Турции. 
Тактика  Александра  сводилась  к  поддержке  идеи 
создания на Балканском п‑ове государств, которые 
находились бы под протекторатом России и Турции 
одновременно398. Поэтому никакого официального 
ответа  от  русского  правительства  сербский  депу‑
тат Югович не получил. Министр иностранных дел 
А. Е. Чарторыйский посчитал, что для сохранения 
влияния России в среде славян можно «ограничить‑
ся токмо письмом к нему (Йовановичу. — Примеч. 
авт.) от здешнего митрополита Амвросия, состав‑
ленным  из  генеральных  выражений»  и  так  как 
Югович  «просит  об  определении  племянника  его 
в  российскую  службу…  можно  удовлетворить  его 
просьбу и тем самым показать уважение к рекомен‑
дации епископа сербского». Александр  I утвердил 
это решение399.

Однако, еще не зная реакции русского импера‑
тора  на  план  создания  Сербского  государства  во 
главе  с  в.  кн. Константином Павловичем,  епископ 
Йованович  составил  в  феврале  1805  г.  проклама‑
цию,  адресованную «сердарам, обер‑кнезам и кне‑
зам,  старейшинам  обществ  и  всем  членам  общин, 
находящимся  в  турецком  подданстве  в  Боснии, 
Сербии, Болгарии, Валахии, Молдавии и в осталь‑
ных  вилайетах,  подчиняющихся  Турции».  В  ней 
говорилось  о  предстоящей  помощи  со  стороны 
России, благодаря которой турки будут побеждены. 
После  этого  планировалось  создать  сильное  госу‑
дарство с границами от Черного до Адриатического 
моря  во  главе  с  царем Константином Неманичем. 
Все, кто участвовал в борьбе против Турции, полу‑
чили бы от царя чины, привилегии и земельные по‑
жалования400, однако гегемония в этом государстве 
отводилась сербам и болгарам401.

Из  прокламации  Йовановича  видно,  что  пред‑
полагаемое  государство  по  своему  территориаль‑
ному  составу  существенно  отличалось  от  держа‑
вы Стефана Душана,  куда  входила Греция,  но  где 
не  было Молдавии, Валахии, Болгарии и Боснии. 
Создание единого государства из всех этих земель, 
населенных разными народами, едва ли могло стать 
реальностью.

Между тем Александр I поддерживал планы об‑
разования славяно‑сербского государства на основе 
мирного соглашения Турции и европейских держав. 
Эти планы были изложены в записке карловацкого 
митрополита С. Стратимировича, а затем в проше‑
нии  сербской  депутации  русскому  правительству 
от 3(15) ноября 1804 г. Речь шла о предоставлении 
Сербии автономии по образцу Ионической респу‑
блики  или  Дунайских  княжеств.  Россия  вела  по 
этому  вопросу  переговоры  с  Портой,  которые  не 
имели  успеха,  до  1806  г.402  Стратимирович  хотел, 
чтобы на престоле Сербского государства был один 

из русских великих князей403, причем предпочтение 
отдавалось Константину Павловичу. 

Потеряв  надежду  на  получение  мирным  путем 
автономии  для  Сербии,  в  феврале  1806  г.  серб‑
ская депутация в Вене обратилась к Александру  I 
с  просьбой  о  денежной  (1–2  млн  руб.)  и  воен‑
ной  (несколько  полков)  помощи  и  о  назначении 
Константина главнокомандующим сербской арми‑
ей: «На верх сербская армия сея благорассудилось 
прославленного  всероссийского  хероя  великого 
князя  Константина  Павловича  представити,  тога 
серби в бозе вседержателе, в господе правды и силы 
и в божественном началии спасения и православия 
своего  твердую  и  непоколебимую  веру  имеют,  да 
всякое великое дело им возможно будет»404.

Оказывать  вооруженную  помощь  восставшей 
Сербии, да еще поставить во главе войска в. кн. Кон‑
стантина не входило в намерения Александра I, ко‑
торому было важно сохранить мирные отношения с 
Турцией. Царь приказал русскому послу в Турции 
А. Я. Италинскому  сообщить  о  содержании  пись‑
ма  сербов  турецкому правительству. Вместе  с  тем 
Италинскому  поручалось  «посоветовать»  султану 
Селиму III предоставить сербам автономию. Самим 
сербам  через  председателя  Народного  собрания 
протоиерея  М.  Ненадовича  А.  Е.  Чарторыйским 
предусматривалось  передать  от  имени  русского 
правительства,  что Россия  всегда  будет  защищать 
их интересы перед Турцией, но они должны оста‑
ваться верными подданными султана405.

Мысль  об  основании  Сербского  государ‑
ства  во  главе  с  одним  из  представителей  дома 
Романовых  высказывалась  и  в  русском  обществе. 
В. Н. Каразин в письмах к министру иностранных 
дел  А.  Е.  Чарторыйскому  от  21  ноября  (3  дека‑
бря) и 27 ноября (9 декабря) 1804 г. говорил о воз‑
можности  создания  Сербского  государства,  трон 
которого  занял  бы  один  из  братьев  Александра, 
без  вооруженного  вмешательства  со  стороны 
России  в  турецко‑сербский  конфликт406.  Таким 
образом,  идеи  Каразина  были  сходны  с  перво‑
начальными  предложениями  Стратимировича. 
Каразин имел случай узнать о них при знакомстве 
с сербскими общественно‑политическими деятеля‑
ми — М. Ненадовичем, П. Новаковичем и др.407

В  1816  г.  в  связи  с  распространившимися  слу‑
хами о предстоящей русско‑турецкой войне опять 
появились  проекты  образования  государств  на 
Балканском  п‑ове  во  главе  с  в.  кн.  Константином 
Павловичем.  Бывший  господарь  Валахии,  отец 
А. Ипсиланти Константин, живший тогда в России, 
послал  в  российское  Министерство  иностранных 
дел  план  создания  на  Балканах  «Восточной  им‑
перии»  под  скипетром  Константина  Павловича. 
Осуществлению  данного  проекта  должно  было 
предшествовать,  по  мнению  Ипсиланти,  обра‑
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зование  между  Россией  и  Османской  империей 
буферных  независимых  государств,  располагав‑
ших  регулярными  войсками,  —  Сербии,  Валахии 
и Молдавии408.  Последнее,  в  отличие  от  создания 
«Восточной  империи»,  было  вполне  реальным. 
Однако в планы Александра I не входил вооружен‑
ный конфликт с Турцией, и проект К. Ипсиланти 
был, по‑видимому, оставлен без внимания.

Повсеместное  связывание  фигуры  велико‑
го  князя  с  национально‑освободительной  борь‑
бой  балканских  народов  приводило  к  тому,  что  и 
общественно‑политические  деятели  других  стран 
стали  рассматривать  Константина  Павловича  в 
качестве  возможного  монарха  какого‑либо  бал‑
канского  государства.  Во  время  войны  Греции  за 
независимость  1821–1829  гг.  в  бумагах  генерала 
К. Князевича, проходившего по делу польских тай‑
ных организаций, в 1826 г. был обнаружен проект 
польского Патриотического общества, который со‑
стоял из двух записок. Он имел целью предоставле‑
ние Польше независимости в границах 1772 г. под 
властью  Саксонской  династии.  По  этому  проекту 
Пруссия взамен отошедшей от нее территории по‑
лучала Саксонию.  А  в.  кн.  Константин Павлович, 
находившийся  после  присоединения  Польши  к 
России в 1815 г. в Варшаве в качестве главнокоман‑
дующего польских войск, но фактически обладав‑
ший  тут  полнотой  власти,  становился  греческим 
императором. 

Узнав о данном проекте из письма министра ино‑
странных дел К. В. Нессельроде, Константин отвечал 
ему 19 февраля (3 марта) 1826 г.409: «Я не мог не по‑
разиться  аналогии,  которую  представляли  некото‑
рые фразы первой и более длинной из двух записок 
с фразами,  которые встречались недавно в плохих 
французских газетах, таких как “Constitutionnel” и 
“Courrier”, и которые, основываясь на сходстве меж‑
ду моим именем и названием столицы Оттоманской 
империи,  заключали,  что  я  должен  обязатель‑
но иметь виды на Грецию и в широком смысле на 
константинопольский  трон»410.  Поэтому  великий 
князь был убежден, что этот проект был составлен 
французом,  и  подозревал французского  посланни‑
ка в Дрездене маркиза М. И. Рюмини. По мнению 
Константина  Павловича,  французское  правитель‑
ство в связи со слухами об его отречении полагало, 
что Польша станет независимой и будет восстанов‑
лена в границах до ее первого раздела и вследствие 
этого желало утвердить в ней свое влияние411.

О  проекте  польского  Патриотического  обще‑
ства цесаревич писал в тот же день и своему другу 
Ф. П. Опочинину: «Люди вмешиваются не в  свои 
дела  и  делают  нелепые  распределения  и  назна‑
чения. Но меня  пусть  не  считают  и  оставят  в  по‑
кое, мое место разве в хлебопашцы. Замешали тут 
Пруссию  и  саксонского  короля,  который  уже  так 

стар, равно и вся его фамилия, и обращает на себя 
всякое почтение и уважение, и, без всякого сомне‑
ния, не имеет и помышлений о таких затеях. Надо 
только  остеречься,  не  действует  ли  тут  француз‑
ский посланник в Дрездене, Рюмини, который был 
в С.‑Петербурге при Коленкуре и в больших связях 
с  Княжевичем»412.  Неизвестно,  имел  ли  отноше‑
ние  Рюмини  к  вышеназванному  проекту  или  нет. 
Однако, по свидетельству польского поэта и пере‑
водчика А. Е. Козьмяна, он весьма доброжелатель‑
но относился к полякам413. Кроме того, Рюмини хо‑
тел покровительствовать полякам, находящимся в 
Дрездене.

Обращение  великого  князя  к  Опочинину  в 
связи  с  данным  проектом  кажется  неслучайным. 
Ф. П. Опочинин, живший в Петербурге, в царство‑
вание Николая I являлся посредником между ним 
и Константином при решении некоторых вопросов. 
Свои  письма  к Опочинину Константин Павлович 
иногда просил адресата показывать Николаю, дабы 
тот мог неофициально узнать его мнение по той или 
иной  проблеме.  Можно  предположить,  что  и  это 
письмо постигла та же участь. Константин, привя‑
завшись к полякам вследствие своего долгого пре‑
бывания в Польше, отдавал предпочтение ей,  а не 
Греции, которую еще предстояло освободить от ту‑
рецкого владычества. Великий князь неодобритель‑
но отзывался о греческом восстании, начавшемся в 
1821  г. Он  называл  греков  бунтовщиками,  высту‑
пающими против своего законного правительства, 
и  негативно  относился  к  возможности  русско‑
турецкой войны из‑за греческого вопроса, считая ее 
нелегитимной414. Возможно,  такая  резкая позиция 
Константина Павловича объяснялась тем, что, зная 
про представление части современников о нем как 
о  будущем  греческом  императоре,  великий  князь 
старался предупредить в случае победы греков над 
турками предложение ему греческого престола.

Впрочем,  проект  польского  Патриотического 
общества в любом случае остался бы на бумаге. Ни 
одна из трех держав, владевших польскими земля‑
ми (Россия, Австрия и Пруссия), не отказалась бы 
от них добровольно.

«Греческий проект» послужил мощным импуль‑
сом  для  разработки  различных  внешнеполитиче‑
ских планов в отношении Константина Павловича, 
который со временем стал ассоциироваться в обще‑
ственном  мнении  не  только  как  будущий  грече‑
ский император, но и как возможный монарх раз‑
личных  европейских  государств.  Особенно  часто 
к его личности обращались при решении польско‑
го вопроса. С момента восшествия на престол при 
поддержке Екатерины II последнего польского ко‑
роля  Станислава  Августа  Понятовского  в  1764  г. 
Речь  Посполитая  находилась  в  сфере  исключи‑
тельного  влияния  России.  После  первого  раздела 
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государства  в  1772  г.  между  Пруссией,  Австрией 
и  Россией  зависимость  от  нее  Польши  стала  еще 
большей.  Одним  из  способов  решения  двух  важ‑
нейших задач, стоявших перед Речью Посполитой 
(введения  наследственного  правления  и  заключе‑
ния  союза  с  Россией),  могло  быть  возведение  на 
польский  наследственный  престол  одного  из  вну‑
ков Екатерины II. К этому мнению склонялись как 
приближенные  короля  Станислава  Августа,  так  и 
представители оппозиции415.

Секретарь  короля  М.  Глер  незадолго  перед 
встречей Станислава Августа и Екатерины в Каневе 
в апреле 1787 г. (во время ее путешествия в Крым) 
представил  королю  записку,  в  которой  советовал 
ему  предложить  Екатерине  возвести  на  польский 
престол  в.  кн.  Константина  Павловича.  Глер  по‑
лагал,  что  принятие  Екатериной  данного  проекта 
было  бы  залогом  сохранения  польской  государ‑
ственности  и  согласия  России  на  проведение  ре‑
форм государственного устройства в Польше416.

Примерно  к  этому  же  времени  относился  ано‑
нимный  проект,  находящийся  в  бумагах  генерала 
коронной артиллерии Щ. Потоцкого,  который был 
адресован Екатерине  II. В нем автор предлагал из‑
брать наследником польского престола Александра 
Павловича или Константина Павловича при условии 
сохранения польской независимости. Предполагая, 
что этот план может встретить сопротивление других 
государств,  автор  советовал  приготовления  к  нему 
вести  в  глубокой  тайне.  Главным,  по  его  мнению, 
было показать королю тщетность надежды на насле‑
дование польской короны семьей Понятовских417.

Накануне  и  в  первые  месяцы  работы  Четы‑
рехлетнего  сейма  1788–1792  гг.,  на  котором  были 
приняты важнейшие государственно‑политические 
реформы Речи Посполитой, аналогичные мысли вы‑
сказывались и в публицистике. В своей работе под 
названием «Замечания о жизни Яна Замойского», 
впервые опубликованной в 1785 г., будущий ученый, 
культурный  и  политический  деятель  С.  Сташиц 
убедительно доказывал, что повышение политиче‑
ского престижа  государства неразрывно  связано  с 
введением  в  Польше  наследственного  правления. 
В  числе  кандидатов  на  престол Речи Посполитой 
автор называл одного из  русских  великих князей, 
курфюрста  саксонского  либо  одного  из  прусских 
принцев418. 

Позднее  за  кандидатуру  в.  кн.  Константина 
Павловича  в  качестве  будущего  короля  Речи 
Посполитой высказывался пророссийски настроен‑
ный депутат,  староста инфлянтский К. К. Плятер. 
В своем трактате, написанном в ноябре 1788 г. и опу‑
бликованном весной 1789 г., он предлагал избрать 
наследником  польского  престола  Константина. 
Взамен Россия и ее теперешняя союзница Австрия 
должны  были  возвратить  Польше  земли,  захва‑

ченные во время ее первого раздела. Россия также 
была обязана передать Речи Посполитой часть тер‑
риторий, которые она отвоюет у Турции419. Однако 
в  результате  вмешательства  Пруссии  сейм  занял 
враждебную  позицию  по  отношению  к  России. 
В Польше ходили слухи о том, что в Каневе между 
Екатериной II и Станиславом Августом было под‑
писано соглашение о возведении в будущем на поль‑
ский престол в. кн. Константина Павловича взамен 
на  предоставление  королю  и  его  семье,  а  также 
представителям оппозиции, поддержавшим проект, 
Литвы, Молдавии и других территорий. Эти слухи 
порождали в польском обществе отрицательное от‑
ношение к кандидатуре Константина420.

В 1790 г. Плятер снова вернулся к своему проекту 
избрания на польский престол в. кн. Константина. 
Но хотя в начале 1789 г. антироссийские слухи пре‑
кратились, в  сентябре 1790 г. против идеи установ‑
ления  в  Речи  Посполитой  наследственного  прав‑
ления  выступили  представители  так  называемой 
гетманской партии. Они называли этот проект пе‑
тербургской  интригой.  В  действительности  уста‑
новление  в  Польше  наследственного  правления 
противоречило  политике  России,  не  желавшей  ее 
усиления. Это хорошо понимали королевские про‑
тивники, которые желали сохранения шляхетских 
вольностей  и  в  своих  планах  ориентировались  на 
Петербург421. 

На  сейме  1788–1792  гг.  был  принят  ряд  важ‑
ных  государственных  актов,  самым  значительным 
из  которых  была  Конституция  3  мая  1791  г.  (по 
н. ст.). Согласно ей, в Польше устанавливалось на‑
следственное правление. После смерти Станислава 
Августа престол должен был перейти к курфюрсту 
Саксонскому, затем к его дочери. Ее мужа, который 
становился польским королем, избирали царствую‑
щий государь и «нация». 

Планы  установления  в  Польше  наследствен‑
ного  правления  и  связанного  с  ним  укрепления 
государственного  строя  не  соответствовали  инте‑
ресам Екатерины II. Впрочем, она долго отклады‑
вала решение своих проблем с Речью Посполитой, 
стремясь  не  привлекать  к  этому  другие  государ‑
ства. Толчком к урегулированию русско‑польских 
отношений  послужило  изменническое  поведение 
некоторых  польских  магнатов,  несогласных  с  ре‑
формами  1788–1791  гг.  Благодаря  этому  Россия 
получила возможность действовать по отношению 
к  Речи Посполитой  не  в  качестве  интервента,  а  в 
качестве  защитника  свободы,  якобы  попранной 
королем и сеймом. В начале 1792  г. Щ. Потоцкий 
и  С.  Жевуский  приехали  в  Петербург,  про‑
ся  Екатерину  II  восстановить  старый  порядок  в 
Польше. В мае  1792  г.  русские  войска под коман‑
дованием  генерала  М.  В.  Каховского  вступили  в 
Польшу.  Одновременно  с  вторжением  русской  
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армии на польско‑русской границе была сформиро‑
вана Тарговицкая конфедерация для восстановле‑
ния прежнего положения вещей в Польше. Главой 
конфедерации стал Щ. Потоцкий.

Вскоре  королю  и  сторонникам  новой  Консти‑
туции  стало  ясно,  что  война  будет  неминуемо 
проиграна Речью Посполитой. Чтобы  спасти  хоть 
какие‑то завоевания Четырехлетнего сейма, король 
Станислав Август в письме от 11(22) июня 1792 г., 
адресованном Екатерине II, заявил о своей готовно‑
сти согласиться на условия императрицы и предло‑
жил избрать своим наследником в. кн. Константина 
Павловича422  (курфюрст  Саксонский,  боявшийся 
различных  осложнений,  отказался  быть  преемни‑
ком Понятовского). Екатерина в ответном письме 
от 2(13) июля никак не прореагировала на это пред‑
ложение короля и посоветовала ему присоединить‑
ся к Тарговицкой конфедерации423.

Вице‑канцлер И.  А.  Остерман  в  письме  к  рус‑
скому послу в Польше Я. И. Булгакову объяснил, 
чем был продиктован этот отказ. В качестве одной 
из причин ввода русских войск императрица назы‑
вала стремление восстановить прежнее положение 
о  выборности  королей  в Польше.  Таким  образом, 
если  бы  она  приняла  предложение  Станислава 
Августа,  возникли  бы  основания  «заподозрить  ее 
бескорыстие и потревожить доверенность и согла‑
сие, царствующее между нею и дворами Венским и 
Берлинским» (поскольку Австрия и Пруссия при‑
нимали совместно с Россией участие в первом раз‑
деле Польши). Кроме того, польский проект проти‑
воречил образу мыслей Екатерины «относительно 
устройства своей фамилии»424. Король был вынуж‑
ден присоединиться к Тарговицкой конфедерации. 

В начале  октября 1792  г. С. Пьяттоли от име‑
ни  выехавших  за  границу  ведущих  польских 
политиков  —  И.  Потоцкого,  Г.  Коллонтая  и 
С. Малаховского прислал Станиславу Августу за‑
писку.  Пьяттоли  советовал,  чтобы  король,  невзирая 
на  Тарговицу,  попытался  заключить  соглашение 
с Екатериной. Взамен на признание Петербургом 
реформ Четырехлетнего  сейма Станислав Август 
должен был предложить России союз и  трон для  
в. кн. Константина. Эмигранты думали, что Россия, 
заинтересованная в спокойствии в Польше, будет 
вести  переговоры  с  политическими  деятелями, 
выражавшими  волю  большей  части  населения. 
Однако они ошибались. Все усилия предотвратить 
второй раздел Речи Посполитой оказались  тщет‑
ными425. 

Весной 1794 г. в Польше началось восстание за 
независимость,  которое  возглавил  Т.  Костюшко. 
После  поражения  повстанцев  в  октябре  того  же 
года  мысль  об  избрании  Константина  Павловича 
на  польский  престол  вновь  была  высказана  как 
королем  Станиславом  Августом,  так  и  польски‑

ми  государственными  деятелями  И.  Потоцким  и 
Т. Мостовским. Это предложение было отвергнуто 
главнокомандующим  российскими  войсками  гра‑
фом А. В. Суворовым. Нет сомнения, что фельдмар‑
шал действовал согласно инструкциям Екатерины II, 
не желавшей идти ни на какие компромиссы с поль‑
ским правительством. Однако И. Потоцкий сделал 
еще одну попытку, представив 1(12) ноября 1794 г. 
российскому резиденту барону И. Ф. Ашу записку 
о возможности стабилизации политической ситуа‑
ции  в  Речи  Посполитой  и  избрания  Константина 
польским  королем.  Этот  проект,  содержащий  рас‑
суждения  о  различных  политических  системах 
Европы, был отклонен Ашем без рассмотрения со‑
держания426. В 1795 г., после третьего раздела, Речь 
Посполитая перестала существовать.

Взошедший  на  российский  престол  в  ноябре 
1796 г. Павел I был противником разделов Польши. 
Республиканская Франция также питала прополь‑
ские симпатии. Воцарение Павла I подало надежду 
на заключение невозможного при Екатерине II со‑
юза между Францией и Россией, который считался 
весьма выгодным в среде французских обществен‑
ных и политических деятелей.

По словам русского историка А. С. Трачевского, 
французское Министерство  иностранных  дел  бы‑
ло  завалено  в  1797  г.  проектами  такого  рода427. 
Одним  из  них  являлось  письмо  некоего  гражда‑
нина Гюттена  тогдашнему министру иностранных 
дел Ш. М. Талейрану. Доказывая  выгоды  союза  с 
Россией, Гюттен, в частности, советовал отдать им‑
ператору Павлу Турцию при условии восстановле‑
ния им польского королевства в границах 1772 г. и с 
в. кн. Константином Павловичем во главе428. 

Однако Павел I быстро показал себя противни‑
ком  сближения  с  революционной  Францией,  а  с 
1798 г. открыто приступил к созданию антифранцуз‑
ской коалиции. Накануне окончания Швейцарского 
похода Суворова международная обстановка опять 
стала меняться из‑за ухудшения отношений России 
с ее недавним союзником — Австрией.

Тот же Гюттен, сообразуясь с веянием времени, 
послал  14(25)  октября  1799  г.  Талейрану  записку, 
в которой излагал план нового раздела сфер влия‑
ния  между  Францией  и  Россией.  Последняя,  по 
словам  Гюттена,  могла  бы  помочь Франции  вести 
войну  в  Индии.  Согласно  автору  письма,  Россия 
получала  европейские  владения Турции до  левого 
берега  Дарданелл, Франция —  довольно  большую 
территорию  на  противоположном  берегу,  Польша 
восстанавливалась  в  границах  первого  раздела  с 
королем в лице в.  кн. Константина Павловича. По 
мнению  Гюттена,  Константин,  сделавшись  поль‑
ским королем,  станет  в  душе поляком, поэтому не 
надо  будет  больше  опасаться  влияния  России  в 
Польше429.  Неизвестно,  воспользовалась  бы  или 
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нет  Директория  этим  проектом.  Через  полме‑
сяца  после  его  написания,  18  брюмера  VIII  года 
Республики — 29 октября (9 ноября) 1799 г., гене‑
рал Наполеон Бонапарт совершил государственный 
переворот. Директория  была  упразднена. Власть  в 
республике  перешла  к  трем  консулам,  первым  из 
которых стал Бонапарт.

Вновь к проблеме образования Польского госу‑
дарства обратились в 1803 г. Ближайший сподвиж‑
ник Александра I кн. А. Е. Чарторыйский представил 
ему проект под названием «Mémoire sur le système 
politique que devrait suivre la Russie» («Записка от‑
носительно политической системы, которой долж‑
на следовать Россия»). По мнению Чарторыйского, 
для  поддержания  равновесия  в  Европе  нужно, 
чтобы  в  ней  присутствовали  три  территориально‑
политических  объединения:  Франция  во  главе  с 
Бонапартом,  федерация  славянских  государств, 
возглавляемая Александром I, и федерации немец‑
ких и итальянских государств — в качестве проти‑
вовеса первым двум. Федерацию славянских госу‑
дарств  должны  были  образовать  Россия,  народы 
Балканского п‑ова, которым следовало освободить‑
ся  от  власти Турции,  и,  если  это  будет  возможно, 
независимая Польша430.

Чарторыйский  считал,  что  Россия  всегда  будет 
заинтересована в восстановлении самостоятельной 
Польши,  поскольку  от  разделов  получили  особен‑
но  большие  выгоды  Пруссия  и  Австрия,  которые 
когда‑нибудь объединятся для борьбы с Россией в 
целях  дальнейшего  захвата  польских  территорий. 
Благодаря  общему  этническому происхождению и 
сходным  политическим  интересам  Россия  нашла 
бы  в  Польше  союзника  и  друга.  Для  воссоздания 
Польши нужно вступить в переговоры с Францией 
и обещать Пруссии и Австрии какую‑либо компен‑
сацию.  На  престол  вновь  образованного  государ‑
ства Чарторыйский предлагал возвести в. кн. Кон‑ 
стантина  Павловича  при  условии  его  отказа  от 
прав  на  российский престол  и  дарования полякам 
конституции.  Осуществление  плана  возрождения 
Польши  должно  было  начаться  с  провозглашения 
Александром I независимости тех польских террито‑
рий, которые по разделам принадлежали России431.

Чарторыйский  очень  осторожно  излагал  свою 
польскую программу, зная о враждебных чувствах 
русских  по  отношению  к  Польше,  и  оставлял  на 
усмотрение Александра  выбор  одного из  двух пу‑
тей:  либо  создание  независимого Польского  госу‑
дарства, либо присоединение всех польских терри‑
торий к России. План Чарторыйского, не требовав‑
ший немедленных военных действий, соответство‑
вал настроениям императора и был одобрен члена‑
ми Негласного комитета432.

Восстановление  Польши,  хотя  бы  частичное, 
не было в наполеоновскую эпоху неосуществимой 

задачей.  В  лице  Франции  поляки  приобрели  мо‑
гущественного  союзника,  которому  не  могли  ока‑
зать  сильного  сопротивления Австрия и Пруссия. 
Поэтому  для  воссоздания  Польского  государства 
и  возведения  на  его  престол  в.  кн.  Константина 
Павловича  было  бы  достаточно  согласия  России 
и  Франции.  По‑видимому,  образовать  Польское 
государство  можно  было  из  тех  территорий  Речи 
Посполитой, которые отошли по разделам к Австрии 
и Пруссии. Российское дворянство, с чьим мнени‑
ем  Александр  I  был  вынужден  считаться,  вообще 
не  желало  воссоздания  Польши.  Примириться  с 
этим оно могло бы лишь в том случае, если бы быв‑
шие польские восточные земли остались в составе 
Российской империи, т. е. если бы восстановление 
польской государственности шло за счет не России, 
а ее союзников по разделам Польши.

Идея  восстановления  Польши  прозвучала 
вновь  во  время  тильзитских  переговоров  между 
Александром I и Бонапартом, проходивших в июне 
1807 г. Наполеон предложил признать польским ко‑
ролем Александра или Константина. В обмен на это 
Силезия переходила во владение брата Бонапарта 
Жерома.  Таким  образом,  Пруссия  переставала 
быть  политически  значимым  государством,  и  ее 
связь с Россией разрывалась, что входило в планы 
Наполеона. Однако в результате противодействия 
Александра  I  Бонапарт  вынужден  был  отказать‑
ся от  своего «силезского проекта». Русский импе‑
ратор не  захотел явиться в Польше  ставленником 
Наполеона, да еще и в результате разрыва с союз‑
ной Пруссией (до этого Россия вместе с Пруссией 
вела войну с Францией). Он предложил признать 
польским королем Жерома Бонапарта. Этот проект 
встретил  возражения  со  стороны  Наполеона.  Он 
считал, что подходящей кандидатурой была бы та, 
которая не смущала бы ни Россию, ни Австрию433. 
В результате отказа Наполеона от Силезии им были 
внесены существенные изменения в постановку во‑
проса о Польше. Из большей части польских вла‑
дений создавалось Княжество Варшавское, которое 
не  охватывало  даже  этнической  Польши  и  было 
лишено  выхода  к  морю.  Княжество  Варшавское 
попадало в вассальную зависимость от Наполеона. 
Главой Княжества был сделан король Саксонский. 

***
Подводя итог, следует отметить, что династиче‑

ские проекты конца XVIII — начала XIX в. выдви‑
гались  различными политическими  силами — мо‑
нархами  и  их  сотрудниками,  представителями 
правящей элиты тех или иных стран, общественно‑
политическими и культурными деятелями и участ‑
никами национально‑освободительного движения. 
Не все из них были реальными, и ни один из описан‑
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ных выше проектов не был осуществлен. Причины 
этого варьировались: ухудшение внешнеполитиче‑
ской  обстановки,  изначальный  отказ  российских 
монархов от ряда проектов и т. п. Некоторые про‑
екты  вообще  остались  под  сукном.  Однако  раз‑
работка  таких  планов  указывала  на  постепенное 
стирание  «железного  занавеса»,  существовавшего 
раньше между Русью и остальной Европой. Место 
Московии  заняла  Россия,  и  петербургский  двор 
стал рассматриваться как один из влиятельных по‑
литических центров новой Европы.

В проектах Екатерины II, Г. А. Потемкина, серб‑
ских  политических  деятелей  отразилось  стремле‑
ние  реставрировать  древние  или  средневековые 
государства (Греческая империя, Дакия, монархия 
Стефана Душана). Авторы проектов хотели совме‑
стить свои политические цели с идеей легитимно‑
сти и исторической преемственности.

Обращение  во  внешнеполитических  проектах 
к личности в. кн. Константина Павловича было не‑
разрывно связано с греческими планами Екатерины. 
Отец Константина — цесаревич Павел Петрович — яв‑
лялся наследником русского престола, старший сын 
Павла Александр также должен был со временем по‑
лучить русскую корону. Для Константина — как вто‑

рого сына Павла — шансы занять когда‑нибудь рус‑
ский престол были невелики. Поэтому, учитывая од‑
новременно и интересы внешней политики России, 
и  интересы  своей  семьи,  Екатерина  II  выдвинула  
в. кн. Константина Павловича в качестве претенден‑
та на греческий трон.

Однако «греческий проект» имел далеко идущие 
и  довольно  неожиданные  последствия.  После  его 
появления  современники  стали представлять  себе 
Константина не только греческим государем, но и 
возможным монархом вообще какого‑нибудь ино‑
странного государства. 

Отношение самого Константина к данным про‑
ектам  практически  не  отразилось  в  источниках. 
Все переговоры о них шли непосредственно через 
Екатерину  II или Александра  I. У великого князя 
никто даже не  спрашивал согласия на выбранную 
для него роль. Решение полностью зависело от воли 
российского  монарха,  будь  то  Екатерина  II  или 
Александр I. Следовательно, Константин Павлович 
в  силу  своего  положения  великого  князя  россий‑
ского императорского дома являлся лишь объектом 
различных внешнеполитических планов. Говорить 
о  его  самостоятельной  активной  роли  в  решении 
этих вопросов не приходится. 

Ковальчук В. М., Рупасов А. И., Чистиков А. Н.

Ленинградцы в годы веЛикой отечественной войны: 
адаптационные практики

Интерес к разным аспектам проблем физиологи‑
ческой адаптации жителей блокадного Ленинграда 
был проявлен исследователями уже в период вой‑
ны. В 1942 г. физиолог М. К. Петрова выступила с 
докладом  о  влиянии  голода,  обстрелов  и  бомбар‑
дировок  на  возникновение  и  течение  неврозов434. 
Б.  Е.  Максимов,  сотрудник  Государственного 
научно‑исследовательского  психоневрологическо‑
го института им. В. М. Бехтерева, закончил работу 
над рукописью «Некоторые наблюдения над тече‑
нием  депрессивных  состояний  в  условиях  осаж‑
денного города»435. Впоследствии также издавались 
материалы, посвященные проблеме адаптации бло‑
кадников436. В целом интерес к этим проблемам за‑
тухал уже в  силу ориентации большинства иссле‑
дователей из входящих в состав АН и АМН СССР 
научно‑исследовательских институтов на изучение 
прикладных  аспектов  экологической  физиологии 
человека.

Проблемы  социальной  адаптации437  жителей 
блокадного  Ленинграда  как  на  уровне  индиви‑
дуума,  так  и  на  уровне  семьи,  коллектива,  еще  не 

становились  объектом  специальных  исследова‑
ний  (некоторым  исключением  являются  работы 
Н. А. Ломагина и диссертация И. А. Карпенко)438, 
что  скорее  всего  объяснялось  исключительно 
политико‑идеологическими мотивами,  а  не  отсут‑
ствием в распоряжении исследователей необходи‑
мых  материалов.  Фактически  игнорировалось  то, 
что  проблема  формирования  новой  системы  по‑
требностей у блокадников включает в себя не толь‑
ко  (само)  обеспечение  продуктами  питания  (при 
этом,  что  удивительно,  практически  неизученной 
до  настоящего  времени  остается  тема  карточного 
снабжения)  и  теплом,  но  и  исследование  измене‑
ний, которые произошли во взаимодействии инди‑
видуума и социальной среды.

Социальная  адаптация  жителя  блокадного 
Ленинграда представляла собой, по сути, решение 
индивидуумом  ряда  взаимосвязанных  и  взаимо‑
обусловленных  задач  в  значительно  более  слож‑
ной по сравнению с мирным временем системе со‑
циальных контактов. При этом следует учитывать, 
что хотя в период блокады несколько раз резко из‑
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менялись условия существования человека, однако 
это отнюдь не расширяло набор его повседневных 
адаптационных поведенческих  актов,  в  т.  ч.  почти 
не влекло изменений в этическом оправдании ин‑
дивидуумом  собственных  поступков  и  далеко  не 
всегда сказывалось на характерных для него спосо‑
бах психологической (само) защиты.

Для значительной части населения начало вой‑
ны  повлекло  изменение  привычной  социальной 
среды:  в  результате  смены места жительства, ме‑
ста работы, эвакуации или смерти родственников 
и  коллег по  работе и  т.  п.,  что  в  условиях блока‑
ды предельно осложняло реализацию позитивных 
ресурсов индивидуума, ослабляло его адаптивные 
возможности.  В  редких  случаях  перемена  места 
работы  создавала  для  него  дополнительные  воз‑
можности (например, в случае устройства в столо‑
вую, продовольственный склад,  администрацию). 
Для  поведения  всех  оставшихся  в  блокадном 
Ленинграде жителей были характерны: активный 
поиск решений в борьбе за выживание, вариатив‑
ность в постановке задач, исключительная способ‑
ность  приспосабливаться  к  резкому  изменению 
ситуации. Правда,  такой  активный поиск отнюдь 
не гарантировал успех (выживание), поскольку не 
исключал  ошибок  (особенно  временных  просче‑
тов) и не мог полностью компенсировать дефицит 
физических возможностей.

У подавляющей части жителей Ленинграда име‑
лись  далеко  не  смутные  представления  о  том,  ка‑
кие последствия для них может иметь начавшаяся 
война. Насколько велико было число тех, кто пере‑
жил  в  городе  времена  Гражданской  войны,  неиз‑
вестно даже приблизительно, но таковые имелись, 
и  их  численность  измерялась  отнюдь  не  сотнями, 
а  тысячами.  Кроме  того,  неоднократно  возникав‑
шие  в  межвоенный  период  так  называемые  воен‑
ные  тревоги,  порождавшие  волны  слухов  и  моби‑
лизационные настроения горожан, в определенной 
мере можно рассматривать как своего рода трени‑
ровки  населения  на  случай  возникновения  реаль‑
ных угроз. Наконец, советско‑финляндская война, 
которая  в  глазах  даже  не  искушенного  в  военно‑
политическом  анализе  обывателя  в  сравнении  с 
советско‑германской  войной  являлась  войной ма‑
лой, локальной, также придавала определенные им‑
пульсы для активации ранее накопленного опыта. 

Базовым  представлением  взрослого  населения 
города было, пожалуй, представление о хрупкости 
советской экономической системы, самым слабым 
звеном  которой  являлась  инфраструктура  жизне‑
обеспечения (транспорт, энергоснабжение, торгов‑
ля,  социальные  службы).  Наглядным  доказатель‑
ством этой хрупкости являлся товарный дефицит, 
с  которым  столкнулась  ленинградская  торговля, 
породивший не  только очереди, но и  специальное 

постановление  СНК  СССР  от  17  января  1940  г.  
«О борьбе с очередями за продовольственными то‑
варами в Москве и Ленинграде».

Коротко говоря, у населения города к началу вой‑ 
ны  имелись  закрепленные  навыки  быстрого  при‑
способления к  кризисной  ситуации, но  отнюдь не 
ситуации масштабов  Гражданской  войны. Однако 
наличие таких навыков не устраняло порождаемы‑
ми резким рассогласованием системы потребностей 
и способов их удовлетворения опасений в отноше‑
нии будущего, создавая основу для возникновения 
чувства постоянной тревоги. Кроме того, этот имев‑
шийся у ленинградцев опыт был ограниченным, по‑
скольку ранее город не оказывался объектом актив‑
ных  военных  действий  и  не  отрезался  полностью 
от остальной страны. Вместе с тем даже такой опыт 
служил  императивом  к  действиям,  совокупность 
которых  позволяла  создать  по  крайней  мере  вре‑
менные резервы. Возможности для реализации ин‑
туитивно осознанной необходимости принятия мер 
ограничивались  объективными  и  субъективными 
обстоятельствами,  а  также  принадлежностью  или 
непринадлежностью  к  определенным  социальным 
группам. К объективным обстоятельствам следует 
отнести состояние инфраструктуры и несоотнесен‑
ность с реальностью планов мероприятий органов 
власти и управления по организации снабжения на‑
селения города в случае войны.

Уже в первые дни на снабжение города негатив‑
но повлияло проведение массовых мобилизацион‑
ных и эвакуационных мероприятий. Помимо сры‑
ва  регулярных  государственных  поставок  и  изъ‑
ятия  из  городских  запасов  большого  количества 
продовольствия  для  обеспечения  10–20‑дневных 
пайков, для эвакуированных летом 1941 г. 600 тыс. 
горожан  сказался  и  резкий  обрыв  «продуктовых 
связей» многих ленинградских семей с родствен‑
никами на селе.

Тем не менее  с начала  войны многие  горожане 
обратились  к  скупке  всего  и  вся  —  от  продуктов 
первой  необходимости  (предпочтение  отдавалось 
продуктам длительного хранения — соленой рыбе, 
крупам, муке, сахару, табаку и т. п.) до антиквариата 
и драгоценностей (выбор приоритетов диктовался 
наличными  возможностями).  При  этом  опасения 
быть обвиненными в  создании  спекулятивных  за‑
пасов, судя по всему, отходили в расчетах горожа‑
нина на второй план. В более выгодном положении 
оказались  наиболее  обеспеченные  группы  населе‑
ния, т. к. до начала сентября продолжали работать 
коммерческие магазины. Очереди в  торговой  сети 
дополнялись очередями в сберкассах, вызвавшими 
на десятый день войны «агонию» в этих заведени‑
ях439. Введение карточной системы на ряд товаров 
и  ограничение  выдачи  с  вкладов  200 руб.  в месяц 
позволили сбить ажиотаж.
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Адаптация к условиям военного времени не ис‑
ключала  у  части  населения  таких  поведенческих 
актов,  которые  являлись  прямым  нарушением  за‑
кона. Именно в это время в ходе сплошной инвен‑
таризации предприятий торговли и общественного 
питания,  которая проводилась  самими работника‑
ми торговли, многие из них запаслись продуктами 
и  промышленными  товарами  для  своего  благопо‑
лучного существования и наполнения черного рын‑
ка. Осенью 1941 г. среди начальников финансовых 
отделов  воинских  частей  началась  полоса  пропаж 
крупных сумм денег. Начфины только трех стрел‑
ковых полков потеряли 1 млн 110 тыс. руб. и 8 тыс. 
облигаций государственного займа440.

Наряду с приведенными выше моделями поведе‑
ния, была еще одна, которую условно можно назвать 
нестандартной.  Ситуация,  сложившаяся  в  городе 
уже в начале осени 1941 г., показала, что существует 
довольно значительная группа жителей, которая по 
тем или иным причинам не оказалась вовлеченной 
в общий поток бросившихся за созданием запасов 
продуктов питания. У одних «не было ни копейки 
денег»441, у других — времени днем стоять в очере‑
дях (в силу перевода предприятий на режим рабо‑
ты  военного  времени  или  семейного  положения). 
Некоторая часть горожан сознательно не поддава‑
лась паническим настроениям, будучи убежденной 
под влиянием пропаганды в наличии в  городе не‑
обходимых запасов442 или в скором окончании во‑
йны. Так, студентка Ленинградского пединститута  
им. А. И. Герцена Э. Г. Штык записала в дневнике, что 
девочки, в  знак протеста против начавшейся войны 
и уверенные в ее быстром прекращении, на послед‑
ние деньги накупили книг у букиниста443. Полагая, 
что Ленинград не станет фронтовым городом, мно‑
гие  жители  не  желали  эвакуироваться,  а  часть  го‑
рожан  успешно  пристраивала  в  тыловые  учреж‑
дения  Ленинграда  сыновей  призывного  возраста, 
желая избежать их отправки на фронт. В гарнизоне 
Ленинграда,  например,  таковых  «пристроенных»  в 
конце лета 1941 г. было выявлено более 8800 чел.

Первые бомбардировки и обстрелы города в на‑
чале сентября 1941 г. повергли его жителей в шок. 
Тревога за будущее сменилась страхом. Однако уже 
к октябрю‑ноябрю ощущение опасности от артил‑
лерийских  обстрелов  и  бомбардировок  притупи‑
лось,  хотя и не исчезло совсем. «Я слышу иногда, 
как рассуждают, что к тревогам, обстрелам и бом‑
бежкам можно привыкнуть. Это  рассуждение,  по‑
моему, неточно. Вернее сказать (и я это чувствовал 
по  себе):  когда увлечешься работой, не  замечаешь 
бомбежки и обстрела. Опасность осознаешь приту‑
плено, и то при близком разрыве. А когда оказыва‑
ешься под огнем в городе и не видно, куда попадает 
бомба или снаряд, когда стоит сплошной грохот и 
вой и здания из‑за плотной кирпичной пыли в воз‑

духе теряют свои очертания — к этому привыкнуть 
трудно»,  —  размышлял  в  дневнике  уже  в  январе 
1942 г. главный архитектор города Н. В. Баранов444. 
Помимо увлеченности работой свою роль играли и 
другие  обстоятельства:  необходимость  значитель‑
ную часть суток проводить в убежищах из‑за частых 
тревог  днем  и  ночью445,  рассказы  о  ненадежности 
убежищ446, присущий части горожан фатализм447 и 
т. д. Чуть позже к ним добавилась физическая уста‑
лость, связанная с постоянным недоеданием.

Однако основным фактором, изменившим про‑
гнозирование  жителями  Ленинграда  опасности, 
стал голод (особенно в период ноября 1941 — янва‑
ря 1942 г.). Прогнозирование всегда носит у испы‑
тывающего тревогу человека вероятностный харак‑
тер, а в эти месяцы смерть от голода казалась более 
вероятной, чем гибель от снарядов или бомб. Зима 
1941–1942  гг.,  потребовавшая  от  горожан  напря‑
жения всех сил для выживания, стала именно тем 
периодом блокады, в который диапазон адаптаци‑
онных практик достиг своего предела.

Невозможность  самозаготовок  внутри  и  за 
пределами  блокадного  кольца  делала  горожан  за‑
висимыми  от  организованного  поступления  про‑
довольствия в город и его перераспределения. Два 
ноябрьских снижения довели нормы хлебного пай‑
ка до печально известных 250 и 125 г. В результате 
трех следующих повышений в декабре 1941 — фев‑
рале 1942 г. эти нормы так и не были восстановле‑
ны  до  максимальных  (июльских)  для  служащих, 
иждивенцев и детей. Других продуктов выдавалось 
также немного, а нормы выдачи по жирам, сахару и 
мясу в декабре 1941 — марте 1942 г. неоднократно 
не выполнялись448. Не все поступавшее в город про‑
довольствие распределялось между рабочими, ИТР, 
служащими и детьми. Оно же шло на фронтовые и 
тыловые пайки, котловое довольствие ряда учреж‑
дений, выдавалось по продовольственным аттеста‑
там,  в  виде  донорского пайка и  т.  п. Свои  виды и 
нормы снабжения имели ответственные партийные, 
советские и комсомольские работники. Таким обра‑
зом, уже изначально все население города (включая 
части, стоявшие на его территории) делилось на не‑
сколько неравноправных в продовольственном от‑
ношении групп. В условиях хронической нехватки 
продуктов питания  адаптационная практика насе‑
ления сводилась к нахождению способов перерас‑
пределения съестных припасов в свою пользу.

Нормой  получаемого  продовольствия  опреде‑
лялся  выбор  горожан  при  возникавшей  возмож‑
ности перехода на новую работу. В первую очередь 
люди  стремились  туда,  где  производились  и  рас‑
пределялись  продукты  питания,  где,  по  горькому 
замечанию  современника,  сформировались  «ари‑
стократы  от  плиты»449.  По  признанию  директо‑
ра  Ленинградского  треста  ресторанов  и  столовых 
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А. И. Фельдмана, ни один из его работников не умер 
и не заболел от истощения450. Те же, кто оставался 
на  старой работе,  изыскивали  способы перехода  с 
карточки служащего на рабочую карточку. 

Данные  обстоятельства  иногда  диктовали  при‑
менение  определенных  не  вполне  моральных  или 
незаконных  тактических  средств,  помогающих  в 
трудоустройстве или  создании  более  комфортных 
условий в работе: дача взятки (в виде бутылок пива, 
водки, кефира, буханок хлеба, жареных картофель‑
ных очисток и т. п.), предложения в оказании помо‑
щи (стирка белья, уборка квартиры, стояние в оче‑
реди и пр.), предложения сожительства. В ряде слу‑
чаев,  когда  при  устройстве  на  работу  требовалась 
справка о состоянии здоровья (для работы, напри‑
мер,  в  военных  госпиталях),  стремились  таковую 
купить или для освидетельствования подыскивали 
знакомого  с  более  крепким  здоровьем451.  Но  при 
этом,  по  утверждению  директора  Ленинградского 
института переливания крови В. В. Кухарчика,  за 
первый год войны на 70 тыс. чел., пожелавших стать 
донорами, пришлось всего «3 подставных лица, т. е. 
лица с документами другого донора»452.

Наиболее  распространенным  способом получе‑
ния дополнительного продовольствия была купля‑
продажа или обмен на рынках (толкучках), у знако‑
мых или незнакомых людей. В условиях ограничен‑
ного  поступления  продуктов  в  осажденный  город 
и власть, и  горожане понимали, что существенная 
часть продовольствия, предлагавшаяся для прода‑
жи,  добывалась  нечестным путем. Масштабы чер‑
ного рынка, насколько можно судить по разрознен‑
ным фактам, были достаточно велики. Так, только 
за ноябрь—декабрь 1941 г. две буфетчицы одного из 
филиалов столовой №  13 похитили лишь хлеба бо‑
лее 650 кг. Хищения на продовольственных складах 
носили регулярный характер.

Отказавшись  от  предложения  городского 
Управления  рынками  легализовать  толкучки453, 
власть  не  препятствовала  обмену  продуктов  или 
продаже вещей, но за продажу съестных припасов 
могли арестовать454. Двойственность ситуации вы‑
зывалась  не  только  нехваткой  милиционеров,  но 
главное — пониманием ее безвыходности, особенно 
для  зимы 1941–1942  гг. Толкучки становились не 
только местом для приобретения дополнительного 
питания,  но  и  неким  индикатором физического  и 
психологического  состояния  большинства  членов 
общества.

Прекрасно  понимая,  откуда  берутся  появляю‑
щиеся  на  рынках  или  у  спекулянтов  продукты, 
горожане  все  же  покупали  их  ради  жизни  своей 
или  близких.  Рассуждения  об  этичности  или  не‑
этичности  подобных  поступков  уходили  в  таких 
случаях  на  второй  план.  «Променяла  сегодня  на 
хлеб  платье  и  юбку  одной  столовской  официант‑

ке. Надо же — кто умирает, а кто наживается. Мне 
посчастливилось»,  —  записала  в  дневнике  10  де‑
кабря 1941  г.  планировщица  завода им. Молотова 
Н. Д. Осипова455.

Куплей‑продажей  ленинградцы  занимались  не 
только  около  рынков  или  на  квартирах,  но  и  на 
улице,  причем  был  выработан  определенный  код 
поведения продавца, зафиксированный в дневнике 
архитектора Э. Г. Левиной: «Идти медленно по ули‑
це с любым продуктом — значит продавать, и такая 
уже своеобразная этика, что чувствуешь себя обя‑
занной  завернуть  хлеб,  папиросы,  чтобы  не  обма‑
нывать публику: “несешь, а не торгуешь”»456. 

Для  части  горожан  источником  дополнитель‑
ного  питания  становилась  карточная  система. 
Методы приспособления ее к собственным интере‑
сам  варьировались.  Допечатка  лишних  и  изготов‑
ление фальшивых карточек,  внесение в  списки на 
получение карточек вымышленных лиц, вырезание 
лишних  карточек  у  покупателя  или  посетителя 
столовой — эти способы были характерны для лиц, 
непосредственно  связанных  с  распределительным 
процессом.  Власть  преследовала  нарушителей  по 
закону,  усиливала  контроль  над  исполнителями 
на всех этапах изготовления и использования кар‑
точек,  однако  проблема  оставалась457.  Крайними 
проявлениями  подобных  незаконных  поступков 
были кража карточек458 и даже убийство из‑за них, 
причем не только в первую блокадную зиму, но и 
позже459.  Как  административное  правонарушение 
расценивалось  утаивание  продкарточек  членами 
семьи в случае смерти своих близких или родствен‑
ников. Обладание дополнительной карточкой в те‑
чение  оставшихся  дней  месяца  помогало  выжить 
остальным, и  эта мотивация оказывалась  сильнее, 
чем  выполнение  распоряжения  о  сдаче  карточек. 
В  конце  концов  начальник  Управления  милиции 
Ленинграда  Е.  С.  Грушко  своим  циркуляром  от 
7 февраля 1942 г. запретил своим сотрудникам изы‑
мать карточки при оформлении смертей на кварти‑
рах460,  ибо  незахороненные  трупы могли  стать  ис‑
точником эпидемии.

Напротив,  еще  один  способ  получения  карто‑
чек — взамен утерянных, власть постаралась огра‑
ничить. Заявления об их утере в последние месяцы 
1941 г. резко возросли: с 4,8 тыс. в октябре до 24 тыс. 
в декабре. Многие ленинградцы действительно ли‑
шались  карточек  из‑за  краж,  пожаров,  обстрелов 
и  бомбардировок.  С  другой  стороны,  не  исклю‑
чались  попытки  обмана.  Кроме  того,  количество 
карточек возрастало, т. к. нашедший или укравший 
пользовался  уже  двумя,  поэтому  Военный  совет 
Ленинградского фронта разрешил возмещение кар‑
точек только городскому бюро заборных карточек 
и лишь в исключительных случаях. Это привело к 
заметному сокращению утрат карточек461.
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Физической  поддержке  организма  способство‑
вали и иные способы. К ним относились сдача до‑
норской крови в обмен на донорский паек462, обеды 
после выступлений с концертами или спектаклями 
на боевых позициях Ленинградского фронта или в 
госпиталях463,  возможность  обмена  вещей  на  про‑
дукты или покупки их при редких командировках 
на Большую землю464, подледный лов рыбы, нако‑
нец,  по  устному  свидетельству  современника,  мо‑
локо коровы, которую хозяевам удавалось держать 
в центре города в многоэтажном каменном доме зи‑
мой 1941–1942 гг.

Значительная  часть  населения  нашла  спасение 
в  употреблении  непривычных  видов  «продоволь‑
ствия»:  кошек  и  собак,  столярного  клея  и  олифы, 
кожаных изделий и глицерина (как замены сахара) 
и т. п. Сведения об этом рассыпаны по страницам 
десятков  воспоминаний  и  дневников  очевидцев 
событий.  «Инициатива»,  рожденная,  как  правило, 
снизу,  иногда  поддерживалась  руководством  на 
уровне  учреждения.  Начальство  филиала  завода 
им. Жданова, после консультации с врачами, стало 
официально  отпускать  олифу,  столярный  клей  и 
декстрин в цеха по разверстке и даже выдавать их 
рабочим «как премию»465.

На  использование  в  пищу  кошек,  собак  и  пав‑
ших лошадей милиция отреагировала негативно, но 
административных последствий это не повлекло466. 
Городская власть, по‑видимому, держалась отстра‑
ненно, не поддерживая этих способов утоления го‑
лода, но и не препятствуя им. Однако в отношении 
к  выявившимся  в  этот  же  период  не  единичным 
случаям  каннибализма  и  трупоедства,  ставшим 
также одним из маргинальных путей избавления от 
голода (в некоторых случаях — способом наживы), 
городская прокуратура в феврале 1942 г. определи‑
ла  свою  позицию,  квалифицировав  эти  действия 
как бандитизм467.

За пределами социальных и нравственных норм 
оказались кражи и грабежи, также достигшие сво‑
его  пика  в  период  первой  блокадной  зимы.  Если 
грабежи в основном выражались в налетах на про‑
довольственные магазины и булочные,  а  также на 
транспортные  средства,  перевозившие  продоволь‑
ствие  (нападали,  как  правило,  большими  группа‑
ми468), то диапазон краж был намного шире. Воры 
крали не  только продукты питания, но и,  как уже 
упоминалось,  продовольственные  карточки,  при‑
чем среди нарушителей закона были как отчаявши‑
еся люди, подталкиваемые к кражам голодом, так и 
преступные  группировки,  нередко  возглавляемые 
руководителями разных рангов, имевшими доступ 
к  транспортировке  и  распределению  продоволь‑
ствия или контролю над ним469.

Последних,  в  случае  раскрытия  преступления, 
судили  карательные  органы,  первые  нередко  под‑

вергались и самосуду со стороны ожесточившихся 
граждан в очередях, в магазинах или на улице око‑
ло них470. Характерными особенностями подобных 
ситуаций  были  применение  самосуда  в  качестве 
меры наказания, отсутствие стремления прибегать 
к помощи милиции и  апатичное поведение  воров, 
которые практически не сопротивлялись избиени‑
ям, заботясь только об одном — о том, чтобы у них 
не отняли хлеб. Эти случаи характеризовали изме‑
нения поведенческих норм всех участников подоб‑
ных конфликтов.

Суровая  зима  1941–1942  гг.,  приведшая  к  от‑
ключению отопления в первой половине декабря, 
сопровождавшаяся дефицитом топлива, отключе‑
нием света и на определенный период воды, поста‑
вила ленинградцев на грань выживания. Спасало 
сохранившееся  печное  отопление;  вспомнили  о 
буржуйках  —  наследии  Гражданской  войны.  Но 
буржуйки были дороги. Они не всем оказались по 
карману, а конструкции других «времянок» порой 
сводились  к  листу  жести  на  деревянном  полу471. 
Коммунальные  службы  пытались  адаптировать 
население  к  новой  ситуации,  помещая  в  газете 
инструкцию  о  пользовании  буржуйками  и  пред‑
упреждая  об  ответственности,  но  это  не  помогло 
избежать пожаров, которые стали одной из харак‑
терных черт жизни города начала 1942 г. Из‑за от‑
сутствия воды пожарные не тушили эти здания, и 
они  горели  по  несколько  дней.  Образовавшиеся 
после пожаров полыньи служили для горожан ис‑
точниками добывания воды472 наряду с походами 
на Неву  и  ее  притоки  и  вытапливанием  воды  из 
снега. Устройством прорубей занимались отряды 
МПВО, военные и городские службы, т. к. горожа‑
нам это было не под силу.

Отсутствие  света  —  судя  по  многочисленным 
свидетельствам  современников  —  угнетало  как 
физически,  так  и  психологически.  При  передви‑
жении  по  улицам  ленинградцы  часто  использо‑
вали «светлячки» — значки с нанесенным на них 
фосфоресцирующим составом, испытанные еще в 
годы советско‑финляндской войны. Комнаты с за‑
навешенными или забитыми фанерой окнами осве‑
щались покупными или самодельными свечами и 
коптилками,  а  использовавшиеся  для  последних 
горючие смеси не всегда отличались достаточным 
качеством  и  иногда  становились  причиной  воз‑
никновения пожаров. Из‑за темноты невозможно 
было  тщательно убирать комнаты:  «мы…  заросли 
грязью»473.

Продовольственный и бытовой кризисы вкупе с 
продолжающимися  артиллерийскими  обстрелами 
заметным  образом  сказались  на  психологическом 
состоянии ленинградцев. На  смену раздражитель‑
ности,  возникавшей  в  результате  сильного  эмо‑
ционального напряжения и приводившей порой к 
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неадекватному поведению (дезертир‑красноармеец 
после  неудачной  попытки  получить  без  очереди 
пиво в раздражении бросил в своих обидчиков гра‑
нату474), пришли отчаяние и апатия. Рассуждения о 
неизбежном и скором конце перемежаются со спо‑
койным рассказом о смерти близких475. «Я замечаю 
по себе: внутри становится сурово, жестко, уходит 
ласковость  прежняя,  прежняя  мягкость.  Может 
быть, потому, что душа твоя для чувств почти зам‑
кнута и работает только мозг, только мысль», — еще 
в ноябре 1941 г. признавалась себе начальник отде‑
ла одного из ленинградских заводов Т. Л. Янович476. 
Организм включал охранительные механизмы, обе‑
регая психику человека от разрушения.

Иногда отчаяние перерастало в негативные на‑
строения,  наибольшее  число  которых  пришлось 
на первые два месяца 1942  г.477 А некоторая часть 
жителей  блокадного  города  в  качестве  варианта 
собственного  спасения  была  склонна  в  наиболее 
сложный  период  блокады  (сентябрь  1941  —  март 
1942  г.)  воспользоваться  немецкими  листовками‑
пропусками,  чтобы  перейти  линию  фронта  или 
предъявить  таковой  пропуск  в  случае  занятия 
Ленинграда немцами478. Подобный выбор был обу‑
словлен  для  этих  людей  убеждением,  что  «войну 
дальше вести бесполезно, победа будет за немцами 
и с приходом немцев положение в стране коренным 
образом изменится в лучшую сторону».

Усилившееся в этот период стремление горожан 
к коллективным формам общежития, к сохранению 
родственных,  дружеских,  профессиональных  свя‑
зей479  во  многих  случаях  способствовало  повыше‑
нию  социально‑психологической  адаптированно‑
сти. При сниженных адаптационных ресурсах инди‑
видуума эффективность его социальной адаптации 
оказывалась  в  зависимости  от  наличия  оптималь‑
ной  социальной  ниши  (семья,  профессиональная 
среда),  способной  учитывать  его  индивидуальные 
особенности.  Изменение  социальной  среды,  при‑
водящее, например, к одиночеству, резко ослабля‑
ло  адаптационные возможности личности,  что не‑
редко предрешало трагический исход. Для многих 
подобное изменение было обусловлено прекраще‑
нием  функционирования  транспорта.  Отношения 
внутри устоявшихся социальных общностей (пре‑
жде  всего  в  семье или родственном объединении) 
не оставались ровными и одинаковыми: бескорыст‑
ная  и  неоднократная  взаимовыручка  могла  сме‑
няться  взаимными  обвинениями,  обидами  и  даже 
временными  или  постоянными  разрывами  этих 
связей480. Вместе с тем источники не раз отмечают 
и  взаимовыручку не  знакомых между  собой  горо‑
жан481. В основе такого поведения горожан далеко 
не всегда лежал расчет.

В поисках снятия стресса горожане уже с начала 
войны обращались к различным способам психоло‑

гической  разгрузки,  значение  которых  возросло  в 
период первой блокадной зимы. Заглушая чувство 
голода,  маленькие  дети  «рвали,  стригли  бумажки, 
сидели,  покачиваясь  из  стороны  в  сторону,  что‑
то  ковыряли методично»482. От мыслей  о  еде  и  от 
страха перед бомбами и обстрелами отвлекали чте‑
ние книг, игра в карты и кости, слушание патефон‑
ных пластинок, посещение церкви и т. д.483

На  изменение  настроения  горожан  (в  ту  или 
иную сторону) влияли слухи. При всем разнообра‑
зии  можно  выделить  две  темы,  которые  циркули‑
ровали постоянно в обществе весь период блокады: 
увеличение хлебного пайка и нормы выдачи других 
продуктов, а также деблокада Ленинграда. Но были 
и  иные:  о  перестрелке  между  И.  В.  Сталиным  и 
К. Е. Ворошиловым484, о гибели в городе к концу ян‑
варя 1942 г. от голода 1 млн чел.485 Слухи множились, 
несмотря на то что их распространителей ожидало 
тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет486. Они 
рождались от недостатка или отсутствия информа‑
ции, ее ложной интерпретации и являлись отраже‑
нием, с одной стороны, состояния неопределенной 
или  конкретной  опасности,  которой  подвергался 
житель города, с другой — его надежд и чаяний.

Ситуация  в  городе  резко  изменилась  весной 
1942  г.  Психоэмоциональный  надлом,  созданный 
периодом  жесточайшего  голода,  оказался  ниве‑
лированным  в  течение  всего  нескольких  месяцев. 
Январско‑февральские  повышения  хлебных  норм 
придали горожанам главным образом уверенность 
в наметившейся тенденции, но вкупе с оживившей‑
ся выдачей и других продуктов заложили базу для 
постепенного физиологического  укрепления  орга‑
низма. Наглядными свидетельствами возвращения 
интереса к жизни стали не только неизмеримо боль‑
шее внимание к гигиене тела, к внешнему облику, 
стремление больше двигаться или самостоятельно 
подлечиться (загорали на солнце не ради красивого 
цвета кожи, а чтобы избавиться от цинги), но, на‑
пример,  и  воскресший  интерес  к  противополож‑
ному  полу,  возобновившиеся  между  подростками 
драки. Состояние апатии фактически покидает жи‑
телей Ленинграда487. 

Прежнее безразличие к смерти или даже жела‑
ние быстрее умереть, характерный прежде для мно‑
гих людей отказ от достижения реальных целей из 
страха потерпеть очередную неудачу и разочарова‑
ние сменились желанием во что бы то ни стало вы‑
жить.  Понимание  того,  что  наличествует  возмож‑
ность дожить как минимум до конца войны, верну‑
ло, однако, угасший было страх перед артобстрела‑
ми и бомбардировками. Сразу возросло количество 
желающих покинуть город488, нередко прибегавших 
для этого к личным связям489.

На  настроении  горожан,  безусловно,  сказыва‑
лось значительное улучшение положения со снаб‑
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жением. Однако для них не осталось незамеченным 
и  то,  что  действия  властей  складываются  в  ком‑
плекс мер, соучастие в выполнении которых реаль‑
но способно создать дополнительные условия для 
выживания. В силу этого большинство охотно при‑
нимало участие в санитарной очистке города, раз‑
боре  деревянных  домов,  завалов,  восстановлении 
разрушенных коммуникаций. В результате к  зиме 
1942–1943 гг. жители Ленинграда психологически 
были подготовлены.

Продолжающееся массовое заболевание цингой 
заставило  власть  искать  дополнительные  (кроме 
продажи хвойного настоя) способы борьбы с ней и 
побуждать к этому же горожан. С этой целью была 
развернута  так  называемая  огородная  кампания: 
выделение  участков  и  продажа  семян  и  рассады 
для  индивидуальных  и  коллективных  огородов490. 
Часть горожан скептически отнеслась к мероприя‑
тию  и  отчасти  справедливо:  эффективность  неко‑
торых  индивидуальных  огородов  оказалась  мала, 
т.  к.  сказывались  отсутствие  опыта,  воровство. 
Охраняемые  и  квалифицированно  обработанные 
участки,  выделенные предприятиям и учреждени‑
ям,  дали  существенный довесок к питанию их ра‑
ботников, и этот опыт в расширенном размере был 
повторен в последующие военные годы. 

Огородничество  давало  отложенный  эффект,  а 
для  немедленного  восстановления  ослабленного 
организма  ленинградцы  в  массовом  порядке  за‑
нялись  сбором  дикорастущих  трав  и  растений  и 
приготовлением из них блюд491. Последний способ 
адаптации  оказался  не  для  всех  безопасным,  поэ‑
тому  городские  власти  развернули  агитационную 
кампанию с целью уберечь жителей от пищевых от‑
равлений.

Возобновленная в мае 1942  г. массовая эвакуа‑
ция встретила различную реакцию со стороны ле‑
нинградцев: одних приходилось буквально выпро‑
важивать  из  города,  другие,  напротив,  не  могли 
получить разрешения на выезд, т. к. в Ленинграде 
оставляли  трудоспособное  население,  третьих 
удерживал страх перед необходимостью приспоса‑
бливаться к неизвестным условиям.

Трагический опыт первой блокадной зимы учли 
и  городские  власти,  начавшие  активно  восстанав‑
ливать коммунальное хозяйство. Среди прочих ме‑
роприятий были и две волны переселений: шести с 
лишним тысяч жильцов из разбираемых на топли‑
во  деревянных  жилищ  в  каменные  дома  и  части 
горожан  с  верхних  этажей  многоэтажных  зданий 
на первые  три  этажа ради  обеспечения их  комму‑
нальными удобствами. «Новоселам» (особенно по‑
терявшим личное хозяйство и участок земли) при‑
ходилось приспосабливаться к иным условиям и в 
чужих квартирах. К сожалению, в изученных нами 
источниках процессы адаптации этой категории на‑

селения не нашли отражения и по‑прежнему нуж‑
даются в специальном изучении.

Постепенное  улучшение  бытовых  условий,  со‑
провождавшееся  значительными  изменениями  в 
психоэмоциональной  сфере  (трансляция  музы‑
кальных концертов по радио, возобновление рабо‑
ты кинотеатров, рост числа спектаклей и концертов, 
продажа парфюмерии и т. д.), позволяло некоторым 
современникам  утверждать,  что  ленинградцы жи‑
вут «почти мирно»492. В понятие «почти» вкладыва‑
лись обстрелы, бомбардировки, перебои с питанием 
и главное — продолжающаяся осада. Вот почему из‑
вестие о прорыве блокады в январе 1943 г. не оста‑
вило безучастным ни одного жителя493.

Обстрелы  и  бомбардировки  в  1943  г.  стали 
уносить  большое  число жизней,  что  заставило  го‑
родскую  власть  ужесточить меры  к  нарушителям, 
проявлявшим  ставшую  уже  свойственной многим 
беспечность.  В  состоянии  эмоционального  напря‑
жения жителей города держали и постоянно инспи‑
рируемые  местным  руководством  через  средства 
массовой информации и различные выступления с 
напоминаниями о возможности нового штурма го‑
рода или проведения химической атаки.

Более  надежное  соединение  Ленинграда 
с  Большой  землей  позволило  в  1943  г.  суще‑
ственно  улучшить  продовольственный  вопрос. 
Ленинградцы стали получать такой же по объему 
хлебный паек, как и жители других городов стра‑
ны, увеличилось количество и других выдаваемых 
продуктов. Чтобы избежать  дополнительных  раз‑
дражителей,  возвращающих  горожан  к  памяти  о 
первой  блокадной  зиме,  советское  правительство 
в ноябре 1943 г. сохранило ленинградцам прежние 
нормы  хлебного  пайка,  уменьшив  их  в  целом  по 
стране. Дефицит продовольствия, однако, ощущал‑
ся по‑прежнему, способствуя сохранению спекуля‑
ции, взяточничества и других преступлений494. 

Обострилось  положение  с  топливом,  поэтому 
местные  власти  прибегли  к  испытанному  сред‑
ству —  трудовой мобилизации населения  на  заго‑
товку дров и торфа. Выполнив в очередной раз не‑
свойственные для себя функции, мобилизованные 
ленинградцы  сумели  избежать  повторения  ситуа‑
ции зимы 1941–1942 гг., тем самым не заставив себя 
и других горожан воспроизводить еще не вполне за‑
бытые методы адаптации.

Сотням  ленинградцев,  ранее  трудившихся  в 
магазинах и киосках, на мелких предприятиях и в 
артелях и переведенных распоряжениями местной 
власти  на  крупные  заводы  в  связи  с  начавшимся 
возрождением  промышленности,  пришлось  овла‑
девать новыми профессиями и привыкать к другим 
условиям работы. Наряду с этим с конца 1943 г. на‑
чинается возвращение в Ленинград части предпри‑
ятий и учреждений, хотя организованный процесс 



реэвакуации — это явление, более характерное для 
следующего  года,  когда в результате полного  сня‑
тия  блокады в  январе  1944  г. Ленинград перестал 
быть фронтовым городом. Рубежность этого собы‑
тия  современники  зафиксировали  в  дневниках  и 
воспоминаниях не только упоминанием о появив‑
шейся возможности свободной и безопасной связи 
с  бывшей Большой  землей или  салюте 27 января, 
но и об исчезновении вражеских обстрелов495 и на‑
ступившей тишине. Отныне им предстояло привы‑
кать к почти забытым мирным звукам.

Прибывавшие  реэвакуанты  сталкивались 
с  необходимостью  нового  восприятия  города. 
Ленинград 1944–1945 гг. внешне заметно отличал‑
ся от Ленинграда начала войны и даже весны–лета 
1942  г.496  Непривычными  и,  как  правило,  хуже, 
чем в эвакуации, оказывались бытовые условия497, 
а  потребности  возрождающегося  города  требова‑
ли приложения сил не в тех сферах деятельности, 
на  которые  рассчитывали  многие  возвращенцы. 

Сложностей с адаптированием добавляло и то об‑
стоятельство,  что  постановлениями  центральной 
и распоряжениями местной власти горожане были 
фактически  разделены  на  три  группы:  блокадни‑
ков,  реэвакуантов  и  демобилизованных.  Каждая 
из  них  обладала  определенными  правами,  ущем‑
ляющими права других, что неизбежно приводило 
к  конфликтам  и  необходимости  поиска  компро‑
миссов498.

На  процесс  адаптации  ленинградцев  в  течение 
войны  оказывали  влияние  главным  образом  бое‑
вые  действия,  мероприятия  центральных  и  мест‑
ных властей, погодные условия. Поодиночке или в 
совокупности  эти  факторы  порождали  различные 
практики,  благодаря которым  горожане определя‑
ли  свою  позицию  по  отношению  к  меняющимся 
условиям  и  предпринимали  реальные  действия, 
направленные прежде всего на сохранение жизни, 
особенно  в  наиболее  трагический  период  блока‑
ды — зимой 1941–1942 гг. 
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