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В статье рассматриваются народно-медицинское знание Русского Севера второй половины ХХ в., включаю-
щее несколько подсистем. Изучаемые вопросы народно-медицинского знания как комплекса рациональных 
и магических практик, а также процессы его формирования относятся к сфере фундаментальной науки и 
одновременно стоят в ряду актуальных вопросов современности, в частности, проблем знания. Работа прово-
дилась главным образом методом полевого исследования и строилась на основе полевых материалов автора, 
собранных на основе нескольких экспедиций на Русский Север. Исследование темы народно-медицинского 
знания Русского Севера, не являющейся до настоящего времени предметом отдельного исследования, обу-
словило новизну работы. В ходе исследования выявлялись неразрывные связи рациональных и магических 
составляющих народно-медицинского знания, а также способы передачи и сохранения народно-медицин-
ского знания. В ходе исследования были сделаны следующие выводы. На протяжении ХХ в. народная меди-
цина занимала важное место в жизни населения Русского Севера. Народно-медицинские знания Русского 
Севера представляют собой синтез архаических мифологических представлений и рациональных. Народная 
медицина на Русском Севере в ХХ в. оставалась востребована, потому она удовлетворяла важный социальный 
заказ - сохранение здоровья и лечение болезней, а официальная медицина не могла полностью удовлетворять 
потребности жителей северорусских деревень. Носительницами народно-медицинского знания являлись жен-
щины пожилого возраста, которые являлись хранительницами традиционных знаний, и они передавали его 
младшим. Разработанные в традиционной культуре механизмы передачи, восприятия, овладения народно-
медицинским знанием сохраняются до наших дней. 
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Народная медицина Русского Севера 
является культурной системой, включаю-
щей несколько подсистем: представления о 
здоровье и болезнях, лечении/исцелении 
человека, представления о строении чело-
века и его жизненно важных составляю-
щих, особого знания ритуальных специа-
листов и др. [1, 3, 4, 5, 6]. Народная меди-
цина также представляет собой важную 
часть системы жизнеобеспечения, по-
скольку с помощью ее средств удовлетво-
ряются потребности людей в сохранении 
здоровья и лечения болезней. 

В статье предпринимается попытка 
исследования народно-медицинского зна-
ния как сложного комплекса представле-
ний, рациональных и магических практик, 
которые являются частью традиционной 
медицинской системы и составляющей 
народной культуры, а также процесса фор-
мирования народномедицинского знания в 
социальном контексте. 

Некоторые из подсистем народно-ме-
дицинского знания представляют собой так 
называемое рациональное знание – знание 
свойств трав, средств животного, природ-
ного происхождения, их применения в лече-
нии и др. Следует отметить, что рациональ-
ные и магические составляющие в народно-
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медицинском знании неразделимы: многие, 
на первый взгляд, рациональные представ-
ления об использовании того или иного 
средства связаны с магическими. 

На Русском Севере представлены раз-
ные виды специализированного народно-
медицинского знания. Наиболее распро-
странены были знания рациональных 
средств лечения: трав, средств животного 
происхождения и др. 

Траволечение – значительный пласт 
народно-медицинского знания. Если в 
прошлом (XVII – XVIII вв.) траволечение 
входило в разряд «травоволхования» и за-
прещалось государством и церковью, то в 
ХХ в. знания о травах включали сведения 
о названии трав, их форме, местах их про-
израстания, а также их лечебных свойствах 
и назначении. 

На Русском Севере наиболее распро-
странены народные номинации трав по 
названию болезней или пораженного бо-
лезнью органа человеческого тела; так, на 
Русском Севере использовались следую-

щие травы: «Костоломка – от болей в ко-
стях» [ПМА. 1988]; «Порежешься, травку 
приложишь – порезница»; «Сполохи – 
если ребенок испугается, кричит. Есть 
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трава сполошница, заваривай да пой ре-
бенка, все жилы промывает» [ПМА. 1987]; 
«Сердечница – от сердца помогает» [ПМА. 

1987]; «Урочница – трава от уроков (уроки 
– болезнь, нанесенная словом- Н.М.)» 
[ПМА. 1987]. 

Особое место занимают травы обереги 
– Петров крест, полынь, чертополох и др. 
Иногда название травы давалось по номи-
нации христианского персонажа; например, 
богородская трава (чабрец – Satureja horten-
sis). Ею окуривают дома, «чтобы болезнь не 
ходила», коров после отела, моют детей ее 
настоем и др. Считалось, что она также от-
гоняет болезни и бесов. 

Этими же свойствами наделялся ве-
реск, фересинка (народное название мож-
жевельника – Juniperus communis). Офици-
альной медициной признано, что можже-
вельник обладает сильными бактерицид-
ными свойствами. Можжевельник исполь-
зуется в окуривании инфекционных боль-
ных, окуривании коров после отела. Маги-
ческие представления о можжевельнике 
основаны на таких его свойствах, как хвой-
ность, вечнозеленость, характерный баль-
замический запах. 

Чертополох (Cárduus)– ’пугающий 
чертей' (от полохать – пугать) использо-
вали в лечении детей: «от испуга мыли с 
чертополоха». Чертополох также использо-
вали как апотропеическое средство: счита-
лось, что он охраняет от колдунов и бесов. 
Приписываемые ему свойства - отгонять 
нечистую силу основаны на внешнем об-
лике и особенностях растения, покрытого 
колючками, цепляющегося к одежде и др. 

В лечении мужской потенции ис-
пользовали траву кукушкины слезы, (ят-
рышник - Orchis mascula): «Женился, а у 
него ничего не получается. Попоили трав-
кой, как у быка стало» [ПМА. 1988]. Счи-
талось, что эта трава наделяет мужчину ге-
неративными способностями. 

Народномедицинское знание вклю-
чает сведения о местах произрастания трав 
– лес, болото, луга и пр. Как правило, - это 
природа, неосвоенные человеком про-

странства: «Сердечница – махонький сте-
белечек и цветочки зеленые на сухих, вы-
соких местах растет. Болит сердечко колет» 
[ПМА. 1987]. 

Магические представления о травах 
проявляются во временных характеристи-
ках их сбора: по севернорусским поверьям, 

большую часть трав следует собирать нака-
нуне или в день Ивана Купала – день лет-
него солнцестояния, когда травы обладают 
наибольшей силой. 

Сведения о лечебных свойствах куль-
турных растений – луке, капусте, репе и др. 
известны многим жителям. Например, лук, 
благодаря наличию фитонцидов, использо-
вался в лечении нарывов, зубной боли: 
«шептали на луковицу. Разрежешь ставишь 
в печь, начертит посередке лука, положит 
на зуб, и со слиной вытечет и отерпнет»» 
[ПМА. 1987]. Листья капусты прикладывали 
к больным местам при артрите и т.д. 

В народной медицине Русского Се-
вера широко использовались различные 
средства животного происхождения. Среди 
них особое место занимало муравьиное 
масло или муравьиный спирт, которым ле-
чили ревматизм, боли в ногах и руках и др. 
Эти болезни часто встречались у крестьян, 
занимавшихся тяжелым физическим тру-
дом. В настоящее время официальная ме-
дицина признает муравьиную кислоту как 
лечебное средство, основанное на отвлека-
ющем действии, уменьшающем болевые 
ощущения, а также на способности восста-
навливать трофику тканей. Обычно мура-
вьиное масло или муравьиный спирт упо-
минаются в нарративах как лечебные сред-
ства не только от ревматизма, но и про-
студных заболеваний, заболеваний глаз и 
др.: «Ревматизм – меня лечили и в крапиве 
парила ноги, в мокреце, муравьиным мас-
лом растирали» [ПМА. 1987]; «Жидкость в 
нос, глаза, растирали» [ПМА. 1987]. 

Как особое знание представлена 
народно-медицинская информация о том, 
как добывать муравьев, а потом готовить из 
них лечебные средства путем выпаривания: 
«Смазывали горло бутылки маслом – сли-
вочным, растительным, муравьи запол-
зают, а вылезти не могут. Бутылку с мура-
вьями ставили в печь, они разопревают и 
погибали. Через тряпку отжимали спирт» 
[ПМА. 1987]. Здесь народно-медицинское 
знание совмещается с умением. Это осо-
бый вид знания- знания-умения, которым 
обычно владели женщины. 

Мужчины обладали более сложным 
видом знания-умения приготовления мура-
вьиного масла – муравьев давили в особом 
приспособлении жомы– станке, предназна-
ченном для изготовления льняного (дере-
вянного) масла: «Из бутылки – запарить в 
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печке в мешочке. Потом – в станок, две пла-
шечки, внизу железное кольцо, сдавливаешь 
плашки, масло и капает» [ПМА. 1987]. 

С лечебными средствами из муравьев 
связаны и магические представления: 
например, о том, что муравьи сами готовят 
масло и его просто нужно взять из муравей-
ника: «В муравьище масло находили. Тоже 
растирали (ноги. – Н.М.)» [ПМА. 1987]. 

С муравьями на Русском Севере свя-
зано множество поверий – например, су-
ществует запрет «нарушать муравейник», в 
противном случае – навлечешь на дом не-
счастье. Есть примета: появление в доме 
муравьев – к счастью. Трудолюбие мура-
вьев, их неустанное движение является ма-
гической основой представлений об их це-
лительной силе. 

Еще одним средством лечения забо-
леваний суставов, ревматизма и др. явля-
лись пчелы: «Пчелами можно лечить рев-
матизм, в самом начале можно сажать» 
[ПМА. 1987]. Лечебное воздействие пчел – 
апитератия также подтверждено официаль-
ной медициной. Следует отметить, что в 
народной медицине рациональное воздей-
ствие пчел и продуктов пчеловодства 
неразрывно связано с магическими пред-
ставлениями о пчелах, их связи с небом и 
солнцем. 

В разряд редкого народно-медицин-
ского знания относятся сложносоставные 
мази, включающие различные средства 
животного и растительного происхожде-
ния; например, для изготовления лечебной 
мази использовали деготь, масло коровье, 
масло, растительное, серу горючую с елки, 
лук, свечку – воск из церкви [ПМА. 1987]. 
Обычно такие мази известны в определен-
ной местности, большинство людей знает 
только составные части, а дозировка и спо-
собы приготовления известны немногим. 

Среди известных и официальной меди-
цине средств животного происхождения – 
например, желчи медведя, бобровой струи и 
др. - на Русском Севере встречаются и «эк-
зотические» средства. Так, широко известны 
способы лечения лихорадки (дрожухи) змеи-
ным жиром (салом) и засушенной змеей: 
«Змею убьют, в щепцы, она и засохнет. Гада 
взять, которая убита, в решето кладешь и 
моешь от дрожухи» [ПМА. 1988]. 

Лечение чесотки заключалось в том, 
что больного мыли водой, настоенной на 
сброшенной коже змеи, или в бане, где он 

мылся, сжигали на каменке кожу живот-
ного. Также считалось, если будешь мыться 
кожей змеи, проживешь долгие годы, оста-
ваясь здоровым. Эти способы лечения ос-
нованы на мифологических представлениях 
о способности змеи менять кожу, возвра-
щая таким образом молодость и здоровье. 
Такими же свойствами наделялась яще-
рица, которую убивали, засушивали, клали 
в воду и мыли больного с приговором: «Как 
ящерица иссохнет, так иссохни чесотка на 
рабе Божьем (…)» [ПМА. 1988]. Засушенная 
змея и ее кожа наделяются не только лечеб-
ными, но и апотропеическими свойствами; 
так, змеиную кожу клали в порог нового 
дома – чтобы не болели его обитатели: 
«Змеиную шкуру вбивали в порог – болесть 
не придет» [ПМА. 1988]. 

Еще одному хтоническому живот-
ному – мыши приписывались целебные 
свойства, сведения о них были известны 
многим жителям севернорусских деревень 
в ХХ в. Обычно его использовали в лече-
нии грыжи. Так, живого мышонка выпус-
кали на грыжу у ребенка, если он кусал по-
раженное место, больной должен был вы-
здороветь [ПМА. 1987]. 

Грыжу также лечили с помощью шу-
чьих зубов – ими обкалывали пораженный 
орган, считалось, что таким образом «зака-
лывают» болезнь. Щучьи зубы также ис-
пользовали в лечении ран во избежании 
нарывов: «Щукиной щекой (частью головы 
с зубами. – Н.М.) щепали, рану прокалы-
вали – не задурит (рана не будет нарывать. 
– Н.М.)» [ПМА. 1988]. Эти представления 
основаны на необычайной крепости и 
остроте щучьих зубов, а также поверьях о 
связи этой рыбы с нижним миром мерт-
вых, где локализуются болезни. Щука 
также использовалась при лечении алкого-
лизма: «Живую щуку помакать в вино, и 
давать (выпить. – Н.М.), чтобы не знал» 
[ПМА. 1988]. Щучья голова – оберег от бо-
лезней, ее до сих пор можно увидеть на 
дверях домов в севернорусских деревнях. 

В лечении болезней также использо-
вались когти медведя и рыси. Так, водой, в 
которую положены когти, моют детей от ро-
димца – болезни, сопровождающейся при-
падками. По народным поверьям, болезнь 
принесена из «иного» мира. При лечении 
животных медвежьим когтем «выцарапы-
вали» болезнь. По севернорусским представ-
лениям, болезни локализуются в кровь, и 
вместе с кровью болезнь выходит из тела. 
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Известное средство лечение грыжи у 
новорожденных мальчиков – половые ор-
ганы кота: «У кузнеца родился пацан, ме-
сяца три кричал. Когда грызет, выложат 
(кастрируют. – Н.М.) кота и варят в молоке 
(половые органы кота. – Н.М.). И не за-
грызет, раза три покормить ребенка» 
[ПМА. 1987]. Иногда половые органы кота 
привязывали к грыже ребенка. Успех или 
неудачу лечения определяли следующим 
образом: если кастрированный кот будет 
жить, то ребенок поправится, у него зарас-
тет грыжа. 

В народной медицине Русского Се-
вера при лечении некоторых заболеваний 
использовался петух, предпочтительнее - 
рыжий, который в мифопоэтической тради-
ции славян связан с солнцем. В севернорус-
ских представлениях он наделяется способ-
ностью прогонять детские болезни – Полу-
ночницу (бессоницу) и испуг: «От испуга – 
с огненного петуха окатывали, кукарекнет 
– так ребенок поправится» [ПМА. 1988]. 
Кровью петуха лечили испуг (эпилепсию) у 
детей: выжатую из гребня петушиную кровь 
смешивают с подслащенной водой и поят 
больного ребенка. Это же средство исполь-
зуется для лечения грыжи на половых орга-
нах младенца-мальчика. 

Чаще всего знаниями о растительных 
и животных средствах лечения владели 
женщины пожилого возраста, которые яв-
лялись хранительниц традиционных зна-
ний, и они передавали его младшим. 

Важную часть народно-медицинских 
знаний составляют сведения о строении и 
функционировании человеческого тела [3]. 
У севернорусских они не были оформлены 
в единую систему, следует говорить о ми-
фологической анатомии и физиологии. Не 
были известны связи между отдельными ор-
ганами и субстанциями. Однако была раз-
работана иерархия органов человеческого 
тела, которым, по народным представле-
ниям, приписывалась особая значимость в 
функционировании человеческого орга-
низма. В некоторых частях и субстанциях 
тела - крови, зубах, волосах, сердце и др., 
по народным представлениям, наиболее 
высокая концентрация жизненной силы. 

Важнейшей субстанцией человеческого 
тела считалась кровь, в ней сконцентриро-
вана жизненная сила человека. Было заме-
чено, что значительная потеря крови может 
привести к смерти. Считалось, что кровь хо-
дит по жилам за счет собственной силы. 

По народным представлениям, бо-
лезнь попадает в тело человека через есте-
ственные отверстия (рот, ноздри, глаза и 
др.) или дистальные (крайние) точки – 
плечи, макушку, пятки и др. Затем кровь 
попадает в жилы и по крови движется к 
сердцу – центру человеческого тела в гори-
зонтальном членении, и в том случае, если 
попадает в него, человек умирает. 

В народно-медицинском знании осо-
бое место занимает так называемое «тайное 
знание», или, иначе, специализированное, 
сакральное знание, которым владели риту-
альные специалисты и которое не известно 
профанам. В отечественной науке в «тай-
ное знание» принято включать знание за-
говоров, обрядов и процедур их проведе-
ния. Представляется, что это понятие сле-
дует понимать более широко: в «народно-
медицинское знание» следует включать 
способы овладения и управления знани-
ями, а также телесные практики, способ-
ность входить в измененные состояния со-
знания, интуицию и др. 

Заговоры – это основа «тайного зна-
ния» знахарей. В севернорусской традиции 
существует множество обозначений заго-
воров, которые, как правило, связаны с 
обозначением процессов говорения: слова, 
заговор, наговор, молитва, шепот, шепоток, 
статья и др. Сакральное знание поступает 
из внешнего мира; ритуальный специалист 
получает слова от Бога, Богородицы, свя-
тых. Слова (заговоры) наделены магиче-
ской силой. 

По севернорусским представлениям, 
слова – это нечто материализованное, ве-
щественное. Знахарь должен обладать це-
лым спектром знаний о предписаниях и за-
претах, связанных с чтением заговоров. 
Например, к ним относятся способы про-
изнесения текстов: знахарь произносит 
слова в воду, пищу, причем они должны 
быть холодными: «В горячее нельзя шеп-
тать — сваришь слова» [ПМА. 1987]. 

Заговорами на Русском Севере ле-
чили многие болезни: психоневрологиче-
ские (по современной научной терминоло-
гии) – испуг, порчу, сглаз, др.; хирургиче-
ские – раны, ушибы, укусы змеи, др. 

Важную часть народномедицинского 
знания составляли запреты и предписания, 
связанным с произнесением заговоров, ко-
торые относятся к времени, месту и спосо-
бам их использования. Например, когда зна-
харка произносит текст заговора у печи, она 
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обязательно закрывала печную трубу, по-
тому что «слова могут улететь» и лечение 
окажется неэффективным. Если наговорную 
воду родственники больного несли домой, 
то, переступая порог, они произносил заго-
ворную формулу: «Порог перешла — слова 
перенесла». Также существовал запрет разго-
варивать, плеваться по дороге. Считалось, 
что незнание и невыполнение этих запретов 
приводит к тому, что слова «теряются» (утра-
чивают силу) и лечение больного заговорами 
оказывается неэффективным. 

Кроме магических знаний, знахарь 
владеет целым комплексом знаний рацио-
нального характера – знанием трав, 
средств животного происхождения и др., то 
есть лечение средствами народной меди-
цины было комплексным. 

В народно-медицинском знании 
можно выделить так называемое кинетиче-
ское знание. Это, в том числе, знание 
«кончиков пальцев»: знахарь руками воз-
действует на определенные точки тела, 
сравнимые с точками китайской аккупунк-
туры [3, с. 54-64]. 

«Тайное знание» самого сильного се-
вернорусского ритуального специалиста – 
колдуна более сложный комплекс знаний. 
Отметим, что колдуны могли как лечить, так 
и насылать порчу. Их знание включает не 
только заговоры (в отличие от знахарских, 
они могут иметь и вредоносную направлен-
ность), но и другие виды знания: знание 
проведения обрядов (вредоносных, свадеб-
ных и др.) и магических приемов; сакраль-
ное знание, полученное в результате про-
хождения обряда посвящения, позволяющее 
управлять помощниками и также позволяю-
щее превращаться в животных, предметы са-
мому и превращать в них других людей и др. 

Знание управления помощниками 
обозначается сочетаниями названий мифо-
логических персонажей с глаголом знать 
или иметь: знать бесей, знать чертей, 
знаться с бесями, иметь чертей и др. Кол-
дун обладает сведениями о том, как с по-
мощью бесов (чертей) насылать порчу; во 
многих районах Русского Севера она назы-
вает икота – это мифологический персо-
наж, имеющий облик насекомого (мухи, 
комара) или хтонического животного – ля-
гушки, мыши, змеи, ящерицы и др. Вселе-
ние икоты в человека причиняет ему стра-
дания и может стать причиной смерти. 
Считалось, что излечить порчу может 
только тот колдун, который наслал ее. 

Колдун опасен для жениха и невесты 
во время свадьбы; он может превратить их 
в животных, наслать на них порчу - лишить 
способности передвигаться, навести на же-
ниха нестониху (лишить генеративных спо-
собностей), вселить отвращение друг к 
другу и др. 

Вместе с тем, нередко не только зна-
хари, но и колдуны знали народную фито-
терапию и использовали травы как для ле-
чения, так и для проведения вредоносных 
обрядов. 

Носителями традиционного народно-
медицинского знания являются отдельные 
личности, однако обмен, сохранение и 
функционирование знания осуществляется 
в социуме с определенными целями – осу-
ществлению нормальной жизнедеятельно-
сти человека. Передача, усвоение и функ-
ционированию народно-медицинского 
знания в социуме происходит по опреде-
ленным законам, с помощью определен-
ных механизмов. 

В самом раннем детстве человек усва-
ивал знания рационального порядка, пове-
рья, традиционные представления. Многие 
сведения он черпал из быличек, бываль-
щин, слухов, толков и т. п. о случаях забо-
левания и исцеления в деревне. В наррати-
вах о болезнях на первый план выступает не 
информативная, а эстетическая функция; 
именно в художественной форме народно-
медицинские сведения доступны для усвое-
ния ребенку. Из быличек он усваивал, что 
болезнь маленького соседа – испуг лечили 
когтем страшного зверя медведя или мыли 
его шкурой опасной змеи от чесотки. Ребе-
нок помогал бабушке собирать целебные 
травы и слушать ее рассказы о том, от каких 
болезней они помогают. Ребенок сам мог 
заболеть и стать пациентом знахаря, тогда 
он наблюдал, как его лечат растениями, за-
говорами. Таинственное шептание знахарем 
заговоров, обмывание наговорной водой, 
окуривание его пахучими травами создавало 
сказочную обстановку и запоминалось ре-
бенку на всю жизнь. 

На первом этапе усвоения знаний 
предполагается невербальная передача 
народно-медицинских знаний от одного че-
ловека к другому в процессе обучения через 
наблюдения, подражание. Кинетический ас-
пект народно-медицинского знания прояв-
ляется в том, что ребенок осваивал его зри-
тельно, наблюдая за действиями «знающих», 
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например, когда он выступал в роли их па-
циента или если он рос в семье ритуальных 
специалистов и был свидетелем проведения 
лечебных обрядов. Так, знахарка вспоми-
нала о своем детстве: «Я с печки глядела, что 
бабушка (знахарка. – Н.М.) делает и все за-
поминала» [ПМА. 1988]. Ребенок наблюдал 
за жестами и движениями бабушки-зна-
харки, получал знание на телесном уровне, 
слушал заговоры, которые она произносила. 
Известны случаи, когда через много лет он 
вспоминал услышанные тексты и сам начи-
нал использовать их на практике, зани-
маться врачеванием. 

Народно-медицинские представле-
ниях о травах, средствах животного проис-
хождения, запреты и предписания, связан-
ные с произнесением заговоров, некоторые 
соматические представления известны 
практически каждому члену традицион-
ного социума, они не являются собственно 
сакральным знанием, однако они пред-
ставляют начальную стадию освоения 
«особого» или «тайного знания. 

На следующем этапе происходит пере-
дача народно-медицинского знания дей-
ствующими ритуальными специалистами: 
знание, зачастую известное им одним в ло-
кальной традиции, распространяется и на 
других членов социума, осваивается ими. 
Так происходило усвоению знаний о форме 
растений, местах их произрастания, спосо-
бах употребления животных средств и т.д. 
Передача «тайного знания» – заговоров в 
севернорусской традиции называется сдать 
слова. Передавать народно-медицинское 
знание могли в подростковом возрасте – 12 
– 13 лет, когда дети начинали усваивать 
различные виды традиционных знаний и 
умений, девочки – ткать, вязать и пр. Как 
правило, усваивали тексты заговоров устно, 
заучивая на память. Реже – заучивание про-
водилось по записям заговоров. 

Колдун переставал практиковать в 
глубокой старости, но перед смертью он 
обязательно должен был передать свое зна-
ние, иначе его ожидала мучительная 
смерть. Вначале преемник колдуна заучи-
вал тексты заговоров наизусть. Обучение 
заговорам сочетается с обучением «техни-
ческих» приемов — акциональной стороны 
проведения различных обрядов. Затем по-
свящаемый проходил обряд инициации, 
семантика которого – пребывание в поту-
стороннем мире, где происходило получе-
ние основного сакрального знания. По 

сведениям, полученным в результате про-
ведения полевых исследований на Русском 
Севере, еще в 30 – 40-е гг. ХХ в., обряд 
посвящения колдуна заключался в том, что 
его поглощала собака или лягушка огром-
ных размеров, или он поглощал лягушку 
или другое хтоническое животное [ПМА. 
1988]. В Заонежье получал «тайное зна-
ние», поглощая слюну, мочу и др. колдуна, 
который передавал ему знание [2, с.181]. 

В результате прохождения обряда по-
священия неофит получал помощников – 
чертей, бесов, икот и др. Передача «тай-
ного знания» колдуном называлась переда-
вать чертей (бесей), сдать, сдавать бесей 
(чертей), тогда как когда о восприятии его 
знаний неофитом говорят: брать, перени-
мать, принимать чертей и др. 

Когда действующий «знающий» ста-
рел, в социуме возникал социальный заказ 
– замена старого «знающего» новым для со-
хранения народно-медицинского знания. 

Этот этап передачи знания можно 
определить как самый важный в сохране-
нии и функционировании традиционного 
народно-медицинского знания, поскольку 
происходит его распространении среди но-
вых носителей. 

На следующем этапе происходило 
превращения знаний в действия. Именно 
знания составляют основу для эффектив-
ных действий. Так, молодые женщины-ма-
тери, которым родственницы или местные 
знахарки передавали знания о травах, заго-
воры или магические приемы, начинали ле-
чить своих детей: «Учись сама (лечить. – 
Н.М.), что тебе бегать» [ПМА. 1988]. Как 
уже говорилось, иногда усвоение знаний и 
их применение на практике разделяли годы; 
так, потомки знахарей, которым родствен-
ники передавали заговоры в детстве, начи-
нали практиковать в пожилом возрасте. 

Когда «знающий», использующий 
усвоенные народно-медицинские знания на 
практике, начинал понимать, что его зна-
ний в области народной медицины недоста-
точно, он начинал стремиться к освоению 
новых знаний, технологических приемов, 
рациональных средств. Так, практикующие 
знахари стремились получить устным путем 
заговоры от стареющей «знающей» или за-
писи заговоров умершей знахарки. 

Расширение комплекса локального 
народно-медицинского знания происхо-
дило за счет заимствований у нищих и 
странников. Так, они передавали знание 
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сведения о травах и других средствах, заго-
воры из других традиций и др. 

В традиционной культуре процесс 
освоения народно-медицинского «тайного 
знания» знахарем происходил следующим 
образом: он использовал на практике зна-
ния, полученные в семье или от определен-
ного ритуального специалиста определенной 
локальной традиции. Иногда «знающий» 
мог качественно расширять свои знания — 
путем заимствования заговоров от других 
специалистов, и тогда он приобретал статус 
более сильного ритуального специалиста. 
Реже он мог еще больше углубить свое «тай-
ное знания» в том случае, если усваивал су-
ществующие в данной традиции знания о 
колдунах, их связи с нечистой силой, а затем 
проходил обряд инициации или получал 
«черную книгу» или волшебное средство 
(цветок папоротника и др.). Таким образом, 
знахарь становился колдуном — еще более 
сильным ритуальным специалистом. 

На Русском Севере была создана си-
стема знаний о средствах и способах лече-

ния, обусловленная хозяйственной дея-
тельностью, связанной с освоением при-
роды в трудных условиях. В формирование 
народно-медицинских знаний важную 
роль играли традиционные верования. 
Народно-медицинские знания Русского 
Севера представляют собой синтез архаи-
ческих мифологических представлений и 
рациональных. 

Народно-медицинское знание на 
Русском Севере продолжало активно функ-
ционировать на протяжении всего ХХ в. 
Народная медицина на Русском Севере 
была востребована, потому что продолжал 
существовать социальный заказ на сохра-
нение здоровья и лечение болезней. Для 
того, чтобы народно-медицинские знания 
могли эффективно использоваться, в тра-
диционном социуме, были разработаны 
механизмы их передачи, восприятия, овла-
дения. И в наше время народно-медицин-
ские знания продолжают быть востребо-
ваны и эти механизмы продолжают функ-
ционировать. 
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FOLK MEDICINE OF THE RUSSIAN NORTH 
IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY 

 
The article deals with the folk medical knowledge of the Russian North in the second half of the 20th century, which 
includes several subsystems.The studied issues of folk medical knowledge as a complex of rational and magical practices, 
as well as the processes of its formation, belong to the sphere of fundamental science and at the same time are among 
the topical issues of our time, in particular, the problems of knowledge. The work was carried out mainly by the method 
of field research and was based on the author's field materials collected on the basis of several expeditions to the Russian 
North. The study of the topic of folk medical knowledge of the Russian North, which has not been the subject of a 
separate study so far, determined the novelty of the work. The study revealed the inextricable links between the rational 
and magical components of folk medical knowledge, as well as ways to transfer and preserve folk medical knowledge. 
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The following conclusions were made during the study. Throughout the twentieth century. Traditional medicine occu-
pied an important place in the life of the population of the Russian North. Folk medical knowledge of the Russian 
North is a synthesis of archaic mythological ideas and rational ones. Folk medicine in the Russian North in the 20th 
century. remained in demand, because it satisfied an important social order - the preservation of health and the 
treatment of diseases, and official medicine could not fully satisfy the needs of the inhabitants of the northern Russian 
villages. The bearers of folk medical knowledge were elderly women who were the keepers of traditional knowledge, 
and they passed it on to the younger ones. The mechanisms of transmission, perception, mastery of folk medical 
knowledge developed in traditional culture have been preserved to this day. 
Keywords: folk medical knowledge, "secret knowledge", ritual specialists, folk herbal medicine, conspiracies, Russian North. 
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