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В последние десятилетия в значительной степени вырос интерес  
к традиционным системам медицины, особенно к использованию средств 
природного происхождения. В последние годы как в Российской Федера-
ции, так и за рубежом, наблюдается устойчивая тенденция роста интереса 
населения к использованию препаратов природного происхождения. В ста-
тье представлен краткий анализ проблемы применения народной медицины 
в медицинском обслуживании национальных районов Дальнего Востока. 
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Применение природного сырья в медицине различных народов 
является «надежным ориентиром при поиске новых эффективных ле-
карственных средств, и исследователи разных стран активно изучают 
этот опыт» [Асеева, Баторова, Яковлев, 2012, c. 267].

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 
(2011), около 80 % населения Земли в качестве первой медицинской 
помощи использует, в основном, препараты растительного происхож-
дения [Павлова, 2015, с. 23].

1 Публикация подготовлена при поддержке гранта Министерства образования и на-
уки Хабаровского края.
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Прикладное значение народной медицины очевидно, так как ле-
чение заболеваний является одной из важнейших потребностей чело-
вечества. В то же время народная медицина представляет собой уни-
кальный элемент культуры каждого народа.

Ю. В. Бромлей рассматривал два аспекта народной медицины – 
историко-стадиальный и пространственно-региональный – и делал 
вывод о соотношении «основных видов народной медицины на раз-
личных этапах всемирно-исторического процесса, основных источ-
никах и методах ее историко-этнографического изучения, о народной  
и псевдонародной медицине в современных условиях. Этнографиче-
ские материалы о народной медицине – это важнейший источник, 
который помогает использовать ее методы и средства в современной 
медицине, что вызывает необходимость кооперации усилий этногра-
фов и медиков в изучении народной медицины» [Бромлей, 1976, c. 3].

По мнению И. И. Брехмана, народная медицина – это удиви-
тельный пример многовекового сохранения информации без центров  
ее хранения. Он отмечал сходства и различия народной и научной 
медицины, выявляющиеся при их синхронном и диахронном рас-
смотрении. По средствам вещественного закрепления информации  
И. И. Брехман выделял три формы медицины: народная (незакреплен-
ная), традиционная (относительно закрепленная) и научная. По его 
мнению, народная и традиционная медицина отличаются от научной 
механизмом коммуникационного акта: числом звеньев цепи пере-
дачи информации, местом и выраженностью, обратной связью и др. 
[Пестряков, 1975, c. 156]

Специфика народного медицинского опыта заключается в сохра-
нении связей с природой, наличии в «народной медицине как раци-
онального, так и иррационального». Поэтому отношение к народной 
медицине не может быть однозначным. В то же время необходимо 
учитывать объективные условия ее функционирования. Понимание 
народной медицины как элемента традиционной культуры позволяет 
исследовать сущность и специфику данного явления.

Малочисленные этносы Дальнего Востока имеют многовековой 
опыт народной медицины, использующей лекарственные растения  
и средства животного происхождения. Эти знания, методику их при-
менения передавали устно из поколения в поколение. В советский 
период по причине несовершенной системы оплаты труда рабочих  
и цен реализации продукции охота, собирательство грибов и ягод 
были объявлены убыточными. Неизменно рентабельным был только 
сбор лекарственно-технического сырья, березового сока, папоротника 
и орехов корейского кедра [см. Ахметова, 2006, с. 15]. 

Повсюду ощущался острый дефицит кадровых ресурсов. Ко-
личество охотников-профессионалов неизбежно сокращалось, а их 
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средний возраст увеличивался. Не были решены многие проблемы 
природопользования. Не проводилась экономическая оценка ресур-
сов охотничьего хозяйства, не были регламентированы юридические 
права пользователей сельскохозяйственных, лесных и охотничьих 
угодий. Зачастую отсутствовали правила сбора растительных ресур-
сов и ведения плодово-ягодного хозяйства. Нередкими были случаи 
браконьерства [ГАХК, ф. П-35, оп. 107, д. 56, л. 54–59]. Эти факторы 
оказывали отрицательное влияние на развитие народной медицины 
малочисленных этносов, при этом нельзя сказать, что опыт народной 
медицины был утерян навсегда.

Рассмотрим на примере отдельных малочисленных этносов при-
менение народных рецептов в медицинской практике.

Нанайцы имеют богатый опыт врачевания травами, кореньями, 
продуктами животного происхождения. Народные лекари владели 
методикой точечного массажа для снятия болевого синдрома, умели 
останавливать кровотечение, успешно лечили ожоги и раны. При пе-
реломах, ушибах, болезнях суставов применяется мазь из девяти ви-
дов деревьев: коктон мони (бархат амурский), пиагдан (береза белая), 
поло (осина), хоронкола (дуб монгольский), унюнкурэ (дикая яблоня), 
чингбора (береза черная), моно (клен), хотолан (акация), бурэнкуле 
(молодой ясень, 4 года). 

«На заре с восточной стороны от деревьев отщепляют одинаковые 
щепки, обязательно с корой. Щепки необходимо залить водой и кипя-
тить, доливая испаряющуюся воду, до загустения. Жидкость слить  
и вываривать ее далее до мазеобразной густоты. Полученное средство 
может храниться в плотно закрытой темной посуде неограниченно 
долго. Мазь втирают в больное место и сверху накладывают повязку» 
[Бельды, Киле, 2020, c. 17].

Нивхи. По мнению С. В. Березницкого, многие магические тера-
певтические приемы пришли в институт шаманства из народной меди-
цины. К примеру, «охотники и рыболовы с древности применяли дым 
багульника (используемого для лечения простуды) для очищения от 
злых духов долго не помещавшихся охотничьих жилищ. Подобным же 
образом шаман изгонял из тела больного злого духа, изготавливая де-
ревянную фигурку болезненосного существа и окуривая ее ароматным 
дымом багульника. Нивхские шаманы использовали для воскурения 
багульника изготовленный из лиственницы шаманский столик/очаг, 
на верхних выступах которого вырезали зооморфные и антропомор-
фные фигурки духов-помощников шамана» [Березницкий, 2021, c. 7].

Амурские эвенки сохранили до настоящего времени многие ком-
поненты древнего культа лося. После добычи животного его голову 
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помещают на почетное место и окуривают дымом багульника, в бла-
годарность хозяевам тайги, конкретной местности за возможность 
дальнейшего получения промыслового фарта [Березницкий, 2021, 
c. 8].

Чукчи. Одной из характерных черт коренного населения Чукотки, 
в отличие от других автохтонных этносов, является полное отсутствие 
даже следов народной медицины. Чукчи не верили в могущество це-
лебных трав и молча просиживали у изголовья тяжелобольного, ожи-
дая вмешательства духов [см. Ахметова, 2011, с. 16]. При малокровии 
и общей слабости чукчи и коряки пили свежую кровь оленей, тюленей 
и забитых домашних животных. Часто для этих же целей чукчи упо-
требляли и сырую печень. Для лечения туберкулеза специально от-
кармливали щенков собак, а затем их жир с пищей применяли внутрь. 
Гусиный жир использовали в качестве мази при обморожении, мед-
вежью желчь, растворенную в воде, принимали при болезнях печени  
и желудочно-кишечного тракта. 

«Значительное место в народной медицине чукчей занимала фи-
зиотерапия: при заболеваниях костей, судороге мышц, головных болях 
делали массаж; в фольклоре упоминается такое средство, как натирание 
тела охрой. Большую роль в сохранении здоровья играла любовь к раз-
личным физическим упражнениям» [Подмаскин, 2022, с. 28].

Таким образом, опыт народной медицины способствует адапта-
ции человека к природно-экологическим условиям Дальнего Востока. 
Народные знания обеспечили стабильность функционирования спец-
ифического хозяйства малочисленных этносов.

Многовековой опыт, накопленный в хозяйственном освоении 
тундры и прибрежной морской акватории, оказался достаточно жиз-
нестойким и имел практическое значение для освоения Арктики. 
Малочисленные этносы издавна владели довольно обширными сведе-
ниями о местной флоре и фауне, региональной географии, народной 
медицине и кулинарии. У них до сих пор популярен сезонно-хозяй-
ственный календарь, способствующий устойчивому развитию эко-
номики в суровых арктических условиях. Народные знания являлись 
результатом как собственного познания действительности, так и опы-
та соседних народов. Положительный опыт ведения традиционного 
хозяйства сохраняется и сегодня. 
_________________
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОРНЫМИ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОРНЫМИ 
ЗАВОДАМИ УРАЛА ВОЕННОГО ЗАКАЗА В ПЕРВОЙ ЗАВОДАМИ УРАЛА ВОЕННОГО ЗАКАЗА В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX ПОЛОВИНЕ XIX вв. В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО . В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИАРХИВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье дается характеристика архивных документов Государствен-
ного архива Свердловской области (ГАСО), посвященных военному про-
изводству на горных заводах Урала в первой половине XIX в. Материалы 
по организации военного заказа, распределении военных нарядов среди 
казенных горных округов, переписка о выполнении военных нарядов со-
средоточены в фондах региональных органов управления. В ГАСО также 
выявлено десять заводских фондов, где содержится информация о про-
изводстве военной продукции, ее приемке, транспортировке на пристани 


