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Окружающая среда представлялась людям 
ХVIII века в целом враждебной. Негативное вос-
приятие реальности усугублялось проблемами, с 
которыми приходилось сталкиваться, такими 
как болезни, силы природы и коллективные стра-
хи, и для которых не было адекватных решений. 
Тем не менее наблюдаются попытки улучшить 
существование человека в этой враждебной сре-
де при помощи доступных для указанного време-
ни мер. 
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Введение
ХVIII век был не простым для жизни 

людей, а точнее сказать, для их выживания. 
На сегодняшний день и отечественные, и за-
рубежные ученые опубликовали обширные 
статистические данные по разным регионам, 
а также представили ряд обобщающих работ 
по демографии в целом и по ХVIII в. в част-
ности. Поэтому в представленной статье пред-
лагается не повторять основные выводы по 
демографическому положению в ХVIII в., а 
посмотреть на те факторы, которые отягоща-
ли жизнь человека и усложняли ее. В качестве 
вводной ремарки хотелось бы отметить, что 
статья концентрируется на мрачных аспектах 
жизни ХVIII в., что не означает, что это были 
единственные ее аспекты. Безусловно, как и 
в любом историческом периоде, здесь были 
свои достижения и свои проблемы. Именно 
проблемы, влиявшие на демографию ХVIII в., 
анализируются ниже.

Основная часть
Уязвимость человека, к сожалению, оста-

валась присуща ХVIII веку, как и предыдущим 
периодам. Весь набор бедствий, которые мог-
ли затронуть людей и общины, показывают 
хрупкость человеческого существования и 
слабость ответа на них, который могла пред-
ложить община. Серьезные болезни переноси-
лись тяжело. Единственными болеутоляющи-

ми были опиум и алкоголь, а дешевый лауда-
нум – препарат, содержащий опиум, – был ши-
роко применяемой панацеей. Много женщин 
умирало при деторождении, что разрушало 
семьи.

Сельскохозяйственный труд был тяже-
лым: от восхода до заката зимой и с шести 
утра до шести вечера летом (и позднее, если 
была такая необходимость). Рыбалка тоже 
была опасной. В производстве многие рабочие 
места были влажными, плохо вентилируемы-
ми и/или плохо освещенными. Наличие взры-
воопасного газа в шахтах делало опасным ис-
пользование свечей. Горняки болели пневмо-
кониозом, нистагмом, ревматизмом, они были 
подвержены преждевременному старению, и 
у них была низкая продолжительность жиз-
ни. Работа на строительстве также была очень 
опасной.

В 1705 г. в Англии был опубликован 
«Трактат о профессиональных болезнях» Бер-
нардино Рамаццини, профессора медицины 
в Падуе. Рамаццини исследовал связь между 
болезнями и профессиями, и его книга откры-
ла серьезные последствия труда в то время, 
когда мало понимали, что такое здоровое и 
безопасное рабочее место [1, с. 70–71]. Рас-
сказ Рамаццини о болезнях химиков, рыбаков, 
банщиков, виноделов, табачников, прачек, о 
чахотке, которой заболевали каменщики и гор-
няки, о проблемах с глазами у позолотчиков и 
печатников, о радикулите у портных и летар-
гии у гончаров показывают опасный характер 
производственной деятельности до появления 
фабричной системы. Тем не менее понятия ох-
раны здоровья и труда на рабочих местах еще 
не существовало.

Медицина мало могла помочь с этими и 
другими проблемами, поскольку медицинские 
знания были недостаточными и не было ква-
лифицированных практиков. Врачи концен-
трировались в городах.  В Гронингене в конце 
ХVIII в. было 30 врачей на 20 000 жителей, но 
во многих регионах врачи были редкостью, 
даже когда люди могли позволить себе их ус-
луги. Так, в Нидерландах в сельских провин-
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циях в среднем был один врач на 1400 – 1700 
жителей. Во Франции к концу ХVIII в. было 
всего лишь 1300 медиков. В Париже с насе-
лением в 600 000 было 153 врача [2, с. 197]. 
Хирургия была примитивной и выполнялась 
без анестезии. Не было эффективного меди-
цинского лечения сыпного и брюшного тифа 
и дизентерии.

Не более эффективной была медицина и 
в отношении болезней животных. Это могло 
иметь серьезные экономические последствия 
и показывало, что правительства были огра-
ничены в своих действиях. Больных живот-
ных убивали, их передвижение запрещали. В 
1747 г. Венеция закрыла границы для торговли 
скотом [3, с. 51]. Эффективность принимае-
мых мер различалась. Некоторые австрийские 
историки указывают, что эффективные меры 
Габсбургов по нераспространению чумы во 
время австро-турецкой войны 1788–1791 гг. 
спасли Европу [4]. Но австрийцы не смогли 
предотвратить эпидемию, забравшую много 
лошадей кавалерии в Венгрии в 1788 г.

Болезни животных могли иметь серьез-
ные экономические последствия и в кра-
ткосрочной, и в долгосрочной перспективе. 
Эпидемия чумы крупного рогатого скота, 
обрушившаяся на скотоводов Фрисландии и 
Гронингена на севере Нидерландов, привела к 
переходу к производству зерна во второй поло-
вине ХVIII в. [5]. Вспышки болезней крупного 
рогатого скота могли нанести ущерб местно-
му сельскому хозяйству, как это было в Голь-
штейне в 1764 г. и в Беарне в 1774 г. [6]. Также 
из-за них росли цены на привозное мясо, но 
это говорит и о развитии экономических свя-
зей между отдаленными регионами. На поло-
жение индивидуального собственника влияла 
враждебная и непредсказуемая природа, т.е. 
силы, которые нельзя было ни предотвратить, 
ни умилостивить, когда усилия многих лет ис-
чезали в одно мгновение. Границу между бед-
ностью и нищенством можно было пересечь 
быстро и легко.

Климат тоже был проблемой. В целом 
климат, наверное, стал более благоприятным: 
более теплое и сухое лето было хорошо для 
урожая. Повышение средней августовской 
температуры, возможно, частично способство-
вало снижению смертности от бактериальной 
дизентерии. И все же на индивидуальном 
уровне капризы климата могли быть серьез-
ной проблемой, тем более что возможности 
противодействия оставались ограниченными.

Опасность людям несли наводнения. Поч-

ти по всей Европе уровень рек не регулировал-
ся системой дамб и резервуаров, а укрепление 
берегов было неадекватным или не суще-
ствовало. Уязвимыми были такие прибреж-
ные регионы, как Фрисландия, и размещение 
крупных городов на морском побережье или 
на берегах рек имело свои последствия. Когда 
в декабре 1763 г. вода в Роне поднялась, две 
трети Авиньона ушло под воду. Тысячи го-
лов скота погибли, когда были прорваны гол-
ландские дамбы зимой 1725–1726 гг. Зимой                         
1787–1788 гг. ливни и наводнения смыли боль-
шую часть посевов зерна в Саксонии.

С другой стороны, существовала и про-
блема засухи, влиявшая на снабжение водой, 
сельское хозяйство, речной транспорт и осно-
ванное на водной энергии производство. Она 
несла угрозу голода, как в Женеве в 1723 г., и 
ущерб конкретным культурам, как виноград-
никам Бургундии в 1778 г. Альтернативным 
воде источником энергии был ветер, но ветря-
ные мельницы страдали от бурь. Однако, на 
взгляд исследователей, засухи все же не при-
водили к масштабному голоду, если только не 
случались несколько лет подряд [7].

Естественно, что сельское хозяйство было 
уязвимо перед погодой. Улучшенных сортов 
сельскохозяйственных культур было немно-
го, а из-за дождливых зим посевы были боль-
ные и набухшие; поздние заморозки вредили 
пшенице. Опасность несли и многие другие 
явления человеческого окружения. Покрытые 
соломой здания были благоприятной средой 
для различных вредителей, к тому же такие 
здания были огнеопасными, и не в последнюю 
очередь потому, что часто в них не было ды-
моходов. С трудностями сталкивались попыт-
ки осушить малярийные низменности на юге 
Европы. В целом проще было придерживаться 
традиционных ареалов расселения и хозяй-
ственной деятельности, чем бороться с могу-
щественной природой.

Опасность могли принести и контакты 
между людьми и дикими зверями. Волки и 
медведи, которые могли напасть на людей 
и домашних животных, были проблемой не 
только в горных регионах. Волки были серьез-
ной угрозой возле Санлиса к северу от Пари-
жа в 1717 г. и на юго-западе Франции в 1766 г.                    
[8, с. 118]. Людям буквально приходилось в 
жестокой борьбе отвоевывать у животных кон-
троль над альпийскими пастбищами.

Но и другие животные несли проблемы. 
Отсутствие пестицидов и трудности с защитой 
урожая и его хранением ухудшали ситуацию. 
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Мыши и крысы уничтожали много продуктов 
и культур, нашествие мышей катастрофически 
сказалось на урожае в Восточной Фрисландии 
в 1773 и 1787 гг. Когда саранча из Богемии и 
Венгрии двинулась на Вену в 1749 г., в этом 
усмотрели проявление гнева Божьего и было 
приказано проводить публичные молитвы.

К угрозе от реальных животных добав-
лялся страх перед воображаемыми существа-
ми. Рассказывали о странных зверях, нападав-
ших на людей. Самым знаменитым примером 
может быть Жеводанский зверь во Франции в 
середине 1760-х гг. Народные сказки, библей-
ские и классические авторитеты, постоянные 
находки в земле гигантских костей привели 
к вере в гигантов, поддерживаемой многими 
клириками.

Сохранялась вера в ведьм. В Англии по-
следний зафиксированный суд над ведьмой 
состоялся в 1717 г., где жюри присяжных при-
знало обвиняемых невиновными, несмотря на 
показания 25 свидетелей.  А вот в польской 
провинции Мазовия в первой четверти ХVIII в. 
охота на ведьм достигла пика [9, c. 268]. Офи-
циальное окончание судов не означало прекра-
щение веры в ведьм среди населения, которое 
по-прежнему продолжало обвинять в своих 
несчастьях потусторонние силы и тех, кто с 
ними контактировал.

В середине ХVIII в. шли непрекращаю-
щиеся споры о ведьмах, магии и вампирах, 
особенно в Италии и Франции. Продолжа-
ющиеся публикации на эту тему говорят о 
сохранении интереса к оккультному и вере 
в потусторонние силы, как правило, враж-
дебные для людей. Король Британии Георг II 
верил в вампиров. Книгу А. Кальме «Трактат 
о явлении духов», в которой уделяется до-
статочно места вампирам, с одной стороны, 
критиковали, но также и часто цитировали 
как доказательство влияния предрассудков на 
человеческий дух. В вампиров верили и в цен-
тре Просвещения – Париже – в 1749–1750 гг. 
Распространялись слухи, что Людовик ХV для 
лечения проказы принимает ванны из крови 
младенцев. Это уже выглядело как узаконен-
ный вампиризм, поэтому ниспровергало пред-
ставление о монархе как о сакральном цели-
теле. Развенчание сакрального образа монарха 
будет иметь губительные последствия в конце 
ХVIII в. Вампиры и сверхъестественное также 
фигурировали в литературе. Примеров можно 
приводить много, что само по себе доказывает 
интерес публики к таким темам и ее предрас-
положенность верить в оккультное или хотя 

бы любопытство к подобным вопросам.
Но наибольшее значение вера в потусто-

роннее играла в жизни крестьян. Непосред-
ственно в ХVIII в. писали, что неопределен-
ность сельскохозяйственной жизни воспиты-
вала в крестьянах настоящее смирение и чув-
ство зависимости от факторов, которые нельзя 
было контролировать. Трудно не согласиться 
с этим. Мир крестьян был миром анимизма, 
он был населен духами, смерть не обязатель-
но препятствовала дальнейшей деятельности, 
опыту и вмешательству умерших в жизни жи-
вущих. Для всех регионов Европы характерны 
культы предков с небольшими различиями в 
деталях ритуалов и взаимодействия с умерши-
ми. В этом мире Дьявол напрямую вмешивал-
ся в жизнь и дела человека. В 1727 г. карди-
нал Флери, французский министр, был уверен 
в том, что Дьявол способен избивать своих 
подданных-людей. Также широко была рас-
пространена вера в фей. В неизлечимых бо-
лезнях обвиняли враждебные внешние силы. 
Большую часть времени люди проводили в 
темноте: в отсутствие луны ночь в сельской 
местности была кромешной тьмой. В домах 
тоже было сумеречно, когда зажигали свечи, и 
темно, когда их тушили. Это усиливало атмос-
феру страха.

Однако следует понимать, что популяр-
ные религиозные верования, хотя и далекие от 
учения официальной церкви, не представляли 
собой альтернативную религию. Языческие 
обычаи – это не то же самое, что язычество. 
Такие верования и обычаи сосуществовали 
или переплетались с христианскими аналога-
ми без ощущения какой-либо несовместимо-
сти, особенно среди простых мирян в сельской 
местности.

Поскольку старые суеверия незначитель-
но утратили свою власть в сельской местно-
сти, можно предположить, что культурная 
пропасть между народными и элитарными 
верованиями стала шире, чем в ХVII в., и 
что такие распространенные вещи, как вера 
в астрологию, спустились вниз по социаль-
ной лестнице. Действительно, с одной сторо-
ны, мы видим, что многие богатые и хорошо 
образованные люди потеряли веру в магиче-
ское исцеление, пророчества и колдовство. В 
культуре элиты важную роль играла мода, а 
в ХVIII в. все большее количество печатных 
работ распространяло знания, считавшиеся 
желательными, и взгляды, соответствующие 
человеку из высшего общества. Однако попу-
лярность чудесных медицинских исцелений и 
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мода во Франции 1780-х гг. на теорию живот-
ного магнетизма австрийского врача Месмера 
показывают, что неверно было бы рассматри-
вать культуру элиты как в некотором роде луч-
ше информированную и более образованную.

На всех уровнях общества было жела-
ние понять враждебную среду и справиться 
со страхами, которые она внушала, и непред-
сказуемой авантюрой, которой была жизнь. 
Это был поиск стабильности в, по существу, 
нестабильном мире, попытка примирить бо-
жественную справедливость с человеческими 
страданиями и упорядочить опыт таким обра-
зом, чтобы он отражал суровую и случайную 
сущность жизни. Так, в Испании были очень 
популярны и часто переиздавались руковод-
ства по благочестию, религиозные трактаты 
и проповеди, в которых подчеркивалась пре-
ходящая природа земной жизни и духовные 
опасности, с которыми сталкиваются богатые 
люди.

Столкнувшись с бедствиями, общины и 
отдельные лица обращались к церкви. Счита-
лось, что Бог дает средства для лечения всех 
болезней, если только они могут быть обнару-
жены. В 1775 г., через месяц после того, как 
химические опыты Джозефа Пристли были 
продемонстрированы в Дижонской академии, 
звонили в колокола, чтобы отогнать бурю. В 
1725 г., когда Парижу угрожало наводнение и 
неурожай, реликварий местной святой покро-
вительницы Женевьевы пронесли процесси-
ей в надежде остановить сильный дождь [8,                                          
с. 119]. В 1755 г. венецианские власти, стол-
кнувшись с нехваткой питьевой воды, вы-
ставили напоказ статую Девы Марии. В 1756 
г. король Сардинии Карл Эммануил III и его 
семья приняли участие в торжествах в Турин-
ском соборе, чтобы воздать благодарность за 
то, что город пережил недавнее землетрясение 
относительно невредимым. В январе 1765 г. во 
Флоренции были приостановлены все обще-
ственные развлечения и проведены публичные 
молитвы о возвращении хорошей погоды, так 
же было в Милане в 1765 и 1766 гг. В начале 
1788 г. сильный шторм на северо-западном по-
бережье Франции был встречен торжествен-
ными процессиями к церквам и ночными мес-
сами [8, с. 119].

Мы видим по этим примерам, что враж-
дебное окружение понималось с точки зрения 
возмездия человеку за неправильное поведе-
ние. Соответственно, была надежда получить 
прощение добрыми делами, либо религиоз-
ным служением, либо удовлетворением требо-

ваний оккультного мира. Таким образом, стало 
возможным создать космологию, приемлемую 
как с христианской, так и с нехристианской то-
чек зрения. Для многих христианское и нехри-
стианское были не альтернативой, а, скорее, 
тесно связанными между собой убеждениями 
и моделями мышления.

И все же в некоторых кругах оспаривали 
идею божественного вмешательства. Почти 
все писатели в Австрийских Нидерландах, об-
суждавшие лиссабонское землетрясение 1755 г., 
интерпретировали его как Божий суд, но не все 
были согласны с такой трактовкой. Например, 
немецкий философ И. Кант отреагировал на 
произошедшую трагедию научным исследова-
нием причин землетрясения [10].

Поиски божественной поддержки не обя-
зательно означали пассивность людей, осо-
бенно на уровне общины. Хотя окружающая 
среда воспринималась как враждебная челове-
ку, тем не менее была большая активность, на-
правленная на преодоление последствий. Будь 
то очистка от отходов или осушение голланд-
ских польдеров и средиземноморских маля-
рийных болот, прослеживалась четкая преем-
ственность с предыдущим веком, а во многих 
областях – возобновление деятельности после 
серьезных войн периода 1688 –1721 гг. Наука 
начала менять отношения между человеком и 
окружающей средой: некоторые здания были 
построены лучше, от молний защищали мол-
ниеотводы, а с некоторыми болезнями научи-
лись справляться. Однако появляется и новая 
беда, следствием которой становится экологи-
ческий ущерб. В 1714 г. французский послан-
ник в Лондоне неоднократно жаловался на то, 
как на его дыхание влияет угольный дым, оку-
тывающий город [11, с. 57]. Также в пример 
можно привести то, что обнаженные склоны 
бывших лесов подвергались серьезной эрозии.

Заключение
Как мы можем судить, в ХVIII в. прогресс, 

достигнутый в борьбе с враждебной средой и 
катастрофами, которые так тяжело затронули 
отдельных людей и сообщества, был еще до-
статочно ограниченным. Те общины, населе-
ние которых росло, как правило, сталкивались 
с серьезными проблемами по мере того, как 
возрастало давление на снабжение продоволь-
ствием и уровень жизни. Этот ограниченный 
прогресс являлся также результатом господ-
ствующих взглядов эпохи. С одной стороны, 
постепенно развиваются медицинские знания 
и наблюдается некоторый прогресс в лечении 
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определенных болезней. Во многих странах 
проводятся меры по защите от природных бед-
ствий и попытки реформирования общества на 
рациональной основе. Применяются научные 
открытия, облегчающие жизнь, такие как мол-
ниеотвод. С другой стороны, народный кон-
серватизм играл важную роль в препятство-
вании правительственным планам перемен. 
Изменить традиционный образ мышления бы-
ло очень непросто. Люди предпочитали понят-
ные и традиционные объяснения происходя-
щего, тем более крестьяне, которые не читали 
трактаты с научными объяснениями явлений. 
Ради справедливости следует сказать, что не 
все явления тогдашняя наука могла объяснить, 
а существовавшие объяснения не всегда были 
убедительными, не говоря уж об их серьезной 
научной составляющей. Таким образом, окру-
жающая среда воспринималась в большей сте-
пени как враждебная человеку, а в духе идей 
Просвещения разрабатывались идеи того, как 
человек при помощи разума сможет укротить 
природу и поставить ее себе на службу. Но по-
ка что это были даже не столько конкретные 
предложения, сколько вера в идею господства 
человека над природой в будущем. 
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Klimout L. Ya. THE IMPACT OF 
DISEASES AND ENVIRONMENT ON 
THE EUROPEAN POPULATION IN THE 
XVIII CENTURY

People in the XVIII century saw environment 
as generally hostile to them. The negative percep-
tion of reality was aggravated by the problems 
people faced, such as diseases, forces of nature 
and collective fears for which there were no ade-
quate solutions. Nevertheless, there were attempts 
to improve human existence in this hostile envi-
ronment using measures available at the time.
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