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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются традиции собирания и исследования материалов из областиэтноботаники, народной медицины и вербального целительства в прошлом и настоящем. Историяизучения эстонской этномедицины (1880–2020 гг.) и других родственных ей областей народного знаниясравнительно непродолжительна, однако за этот период был собран огромный массив материала. Встатье перечисляются основоположники изучения этих дисциплин, рассматриваются их цели, методы,научные достижения. Предметом настоящего исследования являются принципы изученияэтномедицины и этноботаники; в работе ставится вопрос о причинах их недостаточной изученности,формулируются новые задачи для современных исследований.
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1 ВВЕДЕНИЕ
Материалы по этномедицине, этноботанике ивербальной магии собирались примерно в течение150 лет. Однако большая их часть относится кпериоду конца XIX (1880-е годы) – XX вв. Начинаяс конца XIX в., в собирательскую работу внеслисвой вклад в виде создания анкет медики иветеринары, ботаники, фольклористы и этнологи,представители различных сообществ и движений.Для сбора использовались как общие, так испециальные медицинские опросники по всейшкале заболеваний (например: �str	v 1891�, �str	v1891b, �str	v 1891�; K�sk, Vill�k	 1959; K		l 1912),этноботанике (Вильбасте 1923), которыепредполагали открытые ответы. Целью полевойработы были, прежде всего, поиски моделейвернакулярной терапии, а также фиксациянародных знаний по данным темам, благодаря чемупоявился широкий архивный исследовательскийматериал. Методология сбора ответов различалась,но самой большой проблемой по сегодняшний день

остается слабое использование источников. Заисключением заговоров и наследия народныхцелителей собранные материалы в значительнойстепени не проанализированы.Материал в области народной медицинысобирал, среди прочих, доктор лингвистики,основоположник исследований эстонскогофольклора Якоб Хурт (1839–1907). Его целью былополучение как можно более разнообразнойинформации сравнительно раннего периода,фиксация устной истории эстонцев с помощьюместных корреспондентов. Респонденты идобровольцы отправляли данные со всех уголковЭстонии, и в результате было получено более 100000 страниц фольклорного наследия. Та жеметодология широко использовалась в начале XXв. как отдельными учеными, так и группамиисследователей, например, собирание финно-угорских материалов в России (Загребин 2019: 6), вXX столетии также появились стипендиаты иначали выезжать «в поле» экспедиции.
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По предварительным оценкам в Эстониисобрано примерно 35 тыс. текстов заговоров, более70 тыс. различных этномедицинских сообщений иболее 50 тыс. записей по растениям, свыше 100тыс. эстонских наименований растений и 17 тыс.методов их применения, 10 тыс. из которыхотносятся к использованию в медицинских целях. Встатье будет рассмотрена работа коллекционеров-основоположников и исследователей, благодарякоторым мы имеем базу для развития современнойнауки.Материалы по народной медицине,этноботанике, о которых говорилось выше, былиполучены от эстонцев. Для лучшего представленияо количестве собранных текстов приведем данные очисленности населения Эстонии: в 1881 г.насчитывалось 881 455 жителей, в 1922 г. – 1 107059 жителей; по данным 2022 г. – порядка 1 331 796жителей (St�tisti�s [st	ni�). Количество ответовсвидетельствует, что было опрошено примерно32% населения. На самом деле опросы и ответынеравномерно представлены по территории, нообщее количество ответов все равно впечатляет. Вначале XX в. Эстония была моноэтническойтерриторией (9% неэстонцев), и глобальныеизменения произошли лишь после Второй мировойвойны. На эстонском языке говорит сегодняпримерно 68% населения страны, а около 28%населения – русскоязычные. Большая частьрусскоязычного населения проживает в столицеЭстонии Таллине или на северо-востоке(S�h�ll��rs2016). Изменение состава населения после Второймировой войны указывает на необходимость новыхисследований.Несмотря на внушительные массивы данных,публикаций и исследований по ним покасравнительно немного. На этом фонеисключительными являются исследования поистории народной медицины Аве Тупитс Горшич, атакже Марью Кыйвупуу (G	rši� 'u�its 2009;G	rši�2018; Kõivu�uu 2013), обобщающиедеятельность различных лиц и институций.Изучение вербальной терапии, заговоров имировоззренческий аспект отдельных целителейпредставили в своих работах Маре Кыйва, МарьюКыйвупуу, Ану Корб (Кыйва, 1990; Kõiv� 1992;Kõiv�2019; Kõivu�uu 2000; K	rb 2019; Kõiv� 2020).Исследовательская история народной ветеринарии,в том числе в балтийско-финских регионах,проанализирована доктором ветеринарии ЭнномЭрнитсом ([rnits 1995; [rnits 2001; [rnits 2018),изучением этноботаникизанимались РенатаСыуканд и Райво Калле (Sõuk�nd 2007; K�ll� 2008;K�ll�, Sõuk�nd 2014).

Этноботаник Рената Сыуканд утверждал�, чтоанализом предмета этноботаники,этнофармацевтики занимались преимущественнопредставители гуманитарной периферии –фольклористы и этнологи/этнографы (]�rd	 d�S�nt�#�n� �t �l. 2015: 347). Цель данной статьи –выявить, кто же был инициатором работы по сборуданных, как проходила исследовательская работа,какие новые вопросы и задачи стоят передучеными, возможно ли осуществить высказанный вначале XX в. тезис о проведениимеждисцисплинарных совместных исследований,которые совмещали бы гуманитарные иестественные научные подходы.
2 СБОР ДАННЫХ ПО НАРОДНОЙ
ВЕТЕРИНАРИИ

Изучавший сбор данных по эстонской народнойветеринарной медицине Энн Эрнитс (2001)разделил эту деятельность на две части: первая –период случайных поступлений; вторая – целевойсбор в период с 1912 по 1937 г., который связан сдеятельностью ветеринара Йоханнеса Кооля.В 1912 г. ветеринар Йоханнес Коольопубликовал в журнале «Эстонская литература»длинный и подробный вопросник для сбора данныхо народной ветеринарии (K		l 1912: 206–224), приего составлении он получил советы фольклористовКаарле Крона и Оскара Калласа. ВопросникЙоханнеса Кооля разделен на три части: во-первых,сведения о лечении животных, во-вторых, олечебных травах, использовавшихся в ветеринарии,и, в-третьих, названия частей тела животных,включая названия самих животных. Поскольку неимелось плана опроса, касающегося лечениячеловека, он также попросил записатьинформацию, связанную с лечением людей, иприсылать сведения о религиозных практиках сописанием домашних животных и их защиты. Ввопросник были включены списки болезней, оченьдлинный список различных растений, деревьев, атакже средств, применявшихся в быту. Кроме того,он просил присылать народные анатомическиеназвания частей тела животных, причем дляоблегчения ответов прилагались схемы.Вопросник был адресован в первую очередьврачам и фельдшерам, которые более других былизнакомы с научной медициной и ветеринарией.Следующей группой были скотоводы, учителянародных школ и представители других профессий.Спрашивать о растениях рекомендовалось в периодс весны до осени и, по возможности, присылатьвысушенный образец, а также отмечать сроки,связанные со сбором растений. Кооль просил



Кыйва М. От этноботаники до исцеления словами

3

разделять свои и чужие знания и обращатьвнимание на диалектную и языковую сторонуответов.Инициатива следовала традиции великихученых-собирателей – призывая всех к работе надвопросником, вспоминали всеобщее участие народав сборе материалов, объявленном Я. Хуртом (1888),М.Й. Эйзеном (1883) и др. Одна и та жеметодология использовалась разными лицами длясбора данных различного рода (по народноймузыке, медицине, метеорологии и так далее, см.K�ll� 2008). Следуя их примеру, Кооль также делалпубличные отчеты, давал публикации в газеты сотчетами о том, как продвигается сбор данных, икто показал наилучшие результаты. ВопросникКооля имел более широкий охват – запрашивалисьязыковые данные, термины, данные о болезнях и опрактике их лечения, он просил записыватьзаговоры для лечения различных болезнейживотных.Важный шаг был предпринят в 1920 г. –созданное 40 ветеринарами ЭстонскоеВетеринарное Общество (sLS) ([[ 2003: 68–69),которое с 1927 г. стало называться Эстонскойассоциацией ветеринаров. В 1940 г. деятельностьэтой ассоциации завершилась, но обществопродолжало работать в Швеции с 1945 по 1990 г.(]�rr� 1990). Эстонская ассоциация ветеринароввозродилась в 1988 г. ([rnits 1995; 2018). Одним изважных шагов в работе над нашей темой было сборданных по народной ветеринарии при помощистудентов, которые для проведения опросов ездилипо различным регионам страны. В 1996 году вШвеции я встретила известного собирателясведений по истории ветеринарии ХельмутаРийспере (Wiis��r� 1994), и он, уже весьма пожилоймужчина, помнил и высоко оценивалзанимательность и полезность деятельности посбору сведений в различных областях науки длядальнейшей профессиональной работыисследователя. К сожалению, лишь частьсобранных данных попала в архивы. Во второйполовине 1930-х годов финансирование полевыхисследований стало уменьшаться и вниманиепереключилось на другие области.В 1933–1935 гг. в архиве фольклора былодепонировано собрание материаловАкадемического ветеринарного общества на 4093страницах (см. snd�rs	n, L		rits 1934: I; snd�rs	n,L		rits1935: IV–V). Материал о народнойветеринарии до сих пор в полном объеме непроанализирован ([rnits 2001: 137, 147–148).

3 СБОР ДАННЫХ ПО НАРОДНОЙМЕДИЦИНЕ
С 1922 г. стало действовать Медицинскоенаучное общество (K�lling 2017), которое такженачало собирать материалы на тему здоровья,гигиены и т.д. для будущего музея иисследовательской программы (G	rši� 2019). Одиниз самых больших опросов касался гигиеническихпривычек и их истории, а также болезней и уходаза больными. Часть результатов этой акциихранится в специальной коллекции в Эстонскомнациональном музее. В какой-то степени они былииспользованы при написании уездных обзоров впериод до мировых войн, но целиком коллекция неисследована. Теперь наконец появились первыесведения об истории развития, например,деревенских и полевых туалетов (]ärdi 2017).Одним из самых детальных исследований,осуществленных с подачи директор� Институтасудебной медицины Тартуского университета С.Тальвика (1878–1929), стало картографированиесостава народных целителей, методов их работы,используемых веществ, растений, пациентов и т.д.К составлению карт приступили студенты-медики ичастично младшие сотрудники Эстонскогонационального музея. Часть данных(немногочисленные данные о Пярнумаа) хранится вфольклорном архиве Эстонского литературногомузея, часть – в Эстонском национальном музее,часть – в частных руках.

4 СБОР МАТЕРИАЛОВ ПО ЭТНОБОТАНИКЕ
В период с 1920 по 1940 г., а в определеннойстепени и позже, материал коллекционировалботаник Густав Вильбасте (1885–1967). Вильбастебыл типичным ученым своего времени,соединившим профессию ботаника сприродоохранным движением, активнозанимавшимся краеведческими исследованиями. В1936–1945 гг. он являлся также инспектором поохране природы, а в 1945–50 гг. начальникомботанического отдела Государственного музеяприроды ЭССР. В 1923 г. появился большойвопросник по этноботанике, составленныйГуставом Вильбасте, нацеленный, главнымобразом, на установление народных названийрастений. Вильбасте использовал свою сеть, то естьразослал анкету в школы и распространил ее такжечерез Общество ботаников и естествоиспытателей.Главными поставщиками информации Вильбастебыли ученики школ, которые составляли в томчисле гербарии (K�ll�, Sõuk�nd 2014). Онидентифицировал растения вместе с отчетами и спомощью отправленных гербариев. Его
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важнейшими целями были также сбор народныхназваний растений и фиксирование ихрегиональных названий и сфер использования.Коллекция в основном не исследована, собранныеназвания растений были опубликованы Обществомродного языка (1993).Со стороны фольклористов была добавленапрограмма опроса Рудольфа Пыльдмяэ (1908–1988)о происхождении небесных писем (]õldmä� 1937), вкоторой рассматриваются вопросы о ношении присебе небесного письма как средства защиты ииспользовании их для лечения взрослых (в томчисле рожениц) и детей. Кроме того, былисформулированы вопросы о животных или людях,которых лечили небесными письмами, например,останавливали кровотечения. В это же десятилетиепоявились первые исследования фольклористов(]õldmä� 1938�, ]õldmä� 1938b; [is�n 1934, '�m��r�1930).
5 ПОСЛЕ ВТОРОЙМИРОВОЙ ВОЙНЫ

Во второй половине 1950 г. ассистент кафедрыпропедевтики Тартуского государственногоуниверситета Кальо Виллако познакомился сколлегой Михкелем Каськом, который послевозвращения из лагеря для депортированныхработал ассистентом на кафедре гигиены, с 1958 г.заведующим кафедрой. В частных беседах Виллакопредложил составить и опубликовать планвопросника для сбора данных по народноймедицине.Сам Михкель Каськ в юном возрасте собиралсведения по народной медицине и, таким образом,был знаком с проблематикой (G	rši� 'u�its 2009).Программа опроса была составлена всотрудничестве с фольклористами Литературногомузея Гербертом Тампере и Эрной Норманн иопубликована в 1959 г. (K�sk, Vill�k	 1959), такжепрограмма была отправлена сотрудникам архива.Опрос был ориентирован на профессиональныхмедиков, но из медиков ответы дали только двемедсестры. На помощь пришли фольклористы,которые получили данные от сети местныхкорреспондентов, и во время полевых выездов.Профессиональные работы «в поле» отличалфронтальный характер – опрос шел по всем темам,были предприняты попытки запечатлетьсохранившуюся старую специфику и общие знания.За один год, как правило, посещали один-дваприхода из более чем ста. Вопросы о медицинскихявлениях, этноботанике и словесной магиисоставляли только одно из направлений, а потомуне оказались в центре внимания.

Каськ и Виллако изложили основные моменты иотдаленные цели, поставленные для изученияматериала:– более разносторонне освещать отношениямежду эстонцами и соседними народами;– датировать этапы развития народноймедицины;– объяснить, какие эмпирические методынародной медицины присущи эстонцам, какиезаимствованы, какие эмпирические методынародной медицины необходимо изучатьэкспериментально;– объяснить, как развивающаяся медицинскаянаука повлияла на эмпирическую народнуюмедицину;– определить, кто в прошлые времена занималсялечением больных и методами народноймедицины;– установить, какие слова из народноймедицины могли бы «обогатить словарьмедицинской науки» (по состоянию на 1950–1960-егоды) (K�sk, Vill�k	 1959: 52–53).Местных жителей попросили предоставитьинформацию о заклинаниях (N	rm�n 1962: 35–38) иэтноботанике (Vilb�st� 1968: 52–58). Напротяжении длительного периода народнаямедицина иэтноботанический материал оставалисьнеизученными.
6 НОВЫЙ ЭТАП, НОВЫЕ ТРАКТОВКИ

23 апреля 2021 г. Тартуский университет,Эстонский университет естественных наук,Эстонское общество естествоиспытателей,Эстонский институт открытого пространства,Эстонский фольклорный институт и Эстонскийлитературный музей подписали меморандум.Пятилетнее соглашение о сотрудничестве былосформулировано для того, чтобы обозначить общиеинтересы учреждений и соглашения о совместнойработе над народными названиями растений,всевозможными способами использованиярастений, взаимодействиями междурастительностью и культурой и тенденциями вэтноэкологии. По сути, подход продолжаетобщенациональные действия по сбору данных вобласти этноботаники, начатые ГуставомВильбасте сто лет назад, но с новыми задачами:«Унаследованные и приобретенные знания, знаниеотечественной флоры и навыки использованиярастений, изучение и принятие новых видоврастений, а также другие разработки, связанные срастениями, стали предметом внимания мировойнауки. Одновременно с полевыми работами исбором данных проводятся исследования,
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объединяющие различные области, и демонстрациярезультатов» (N�i�r 2021). По словам профессорафармакогнозии Тартуского университета АйнаРааля, это сотрудничество, помимо всего прочего,имеет и фармацевтическую ценность, потому чтопоиск новых лекарственных растений и ихприменения продолжается не один век,параллельно с познанием опыта народноймедицины. «Наследие знаний о лекарственныхрастениях можно рассматривать и использовать какбанк идей для разработки фармакогностическихисследований» (N�i�r 2021).Проект возник не на пустом месте, емупредшествовал новый подъем интереса к поискамответов на народные врачебные методики. После1990 г. интерес к народным традициям средиботаников и фармацевтов стал возрождаться. Новоепоколение опросов, касающихся растений, былоинициировано фармацевтом Айном Раалем, чьяметодология сбора позволяет проводитьколичественный и качественный анализ и основанана экспериментах. Р. Сыуканд (фармацевт,семиотик) и Р. Калле (ботаник) продолжалипополнять и исследовать корпус данныхэтноботаники, начатый Т. Сильдве (ботаник),развивая подкатегории исторических связей междуболезнями и растениями (Sõuk�nd 2007).В течение последнего периода основноевнимание уделялось таксономии, типологии,описанию и интерпретации существовавшейсистемы, а также созданию новых методологий инаблюдению за новыми явлениями. КристельВильбасте продолжает в сотрудничестве с АйномРаалем обзорные работы, в которых сочетаютсяфармацевтика, точные описания растений,этноботаника, и разнообразные современныезнания (W��l, S�rv, Vilb�st� 2018; W��l, Vilb�st�2019,2022). К настоящему времени достигнутосотрудничество между различными отрасляминауки, прежде всего в области этноботаники. Этодает надежду, что другие области, требующиемеждисциплинарных и трансдисциплинарныхисследований, также могут достичь этой цели.Без сомнения, относительно новым взглядом напроблему является связь человека с природой иландшафтом, инвазионными растениями,болезнями и методами лечения, взаимноеравновесие различных систем. В то же времянеобходимо вести наблюдение за новымиявлениями в обществе. Последние десятилетияпредставили в новом аспекте известные практики(сауна, водные процедуры, пиявки, сеансышаманизма и др.), а также принесли с собоймодные лекарства, рецепты и растения. Хорошимпримером является облепиховый бум, и

начавшийся десять лет назад и продолжающийсяпо сегодняшний день бум чаги – в настоящее времяв продаже есть порядка 60 различных продуктовдля здоровья на основе чаги (Wuut 2022). СМИрекомендуют заражать частные леса чагой вкоммерческих целях. Сообщается, что 600владельцев лесных хозяйств купили 20 000деревянных дюбелей, зараженных мицелием чаги,что скорее всего приведет к экологическимпроблемам в этих лесах, которые будут зараженычагой, и, кроме того, вызовет экономические ирыночные проблемы. С другой стороны, очевидно,что имеет смысл изучать эти явления в их развитиинепосредственно.
ДИСКУССИИ И ИТОГИ

На протяжении длительного времени методыопроса и анализа ответов развивались как вгуманитарных, так и в других науках. В тот периодв фольклористике использовались статистическиеметоды, проводился мониторинг ареаловраспространения, исследователи занималисьпоиском интертекстуальных и межвидовых общихтем, изучением того, как в этнокультурных текстахотражалось религиозное мировоззрение. Всеупомянутые возможности использовались прианализе фольклорных явлений, но это не былохарактерным для изучения народной медицины иливетеринарии. Народная традиция также малоинтересовала в контекстах, связанных сбиомедициной, а современные методы анализа неприменялись. И хотя энтузиазм ученых по поводусобирания коллекций был высок, с самого началаих деятельности обнаружилось несколько узкихмест.В первую очередь исследовательскую работупланировали медики, ботаники, представителипозитивизма и естественных наук. Они видели внародных знаниях существенный запас, хорошийисследовательский материал, но планировали сборданных по своей тематике неверно, начиная сопределения целевой группы. Они хотели получитьответы от профессионалов-медиков, чтобы те,работая с пациентами на местах, опрашивали бы ихпо вопроснику, и, либо сами фиксировали быответы, либо предлагали бы пациентам эти ответынаписать. Однако подобный опрос целевойаудитории так и не был организован. Кроме того, усоставителей вопросника не было информации окачественных и количественных методах. Онииспользовали номенклатуру официальноймедицины и ветеринарной медицины, не учитывая,что научная таксономия отличается от народной.То же действует и в отношении ботаники и
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этноботаники. Задавались либо длинные ирасплывчатые вопросы, на которые было сложноответить, или же слишком конкретные (в ключебиомедицины), которые исключали подробноеописание близких явлений. Тратились ресурсы дляразработки вопросников, но не находилось или неискалось финансирование для систематическогопроведения опроса у желаемой целевой группы,обработка данных не была организована.Опрос вели на уровне классических знаний, тоесть новые направления лечения и методы XX в.(кнайпинг – обливание холодной водой,вальдорфская медицина и проч.) не учитывались, ио них не спрашивали.Онтология конвенциональной инеконвенциональной медицинских системразлична, их основные категории не совпадают, аподкатегории также определяются на отличныхоснованиях. Народная медицина располагает своейнозологией. Например, так называемые в эстонскойнародной медицине «подземные» болезни иболезни «от земли» представляют собой широкийспектр заболеваний, начиная от экземы, различныхаллергий, до генетических кожных заболеваний и,отчасти, отеков и даже опухолей.И фольклористы, и медики-ботаники избегалинеудобных тем (при рассмотрении женских имужских болезней не учитывали необходимостьнайти респондентов нужного пола), неисследовались смежные методики (совместныйприем официальных и домашних средств),психические или социальные стороны домашнеголечения (болезни в доме призрения, болезнистариков и их лечение, тяжелые болезни). Также неизучались элементарные химические препараты ипсихическая или социальная сторона домашнеголечения.На развитие описываемых отраслей знаний вXX в. повлияли политические факторы,историческая неблагоприятная ситуация. Многиеоснователи систематического сбора научныхданных, увлеченные ученые, оказались в тюрьме,были депортированы, казнены, эмигрировали.Потребовалось время, чтобы восстановить своеположение и продолжить исследование прежнейтематики. При этом изучение народной медициныили этноботаники оставалось на втором плане.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утверждение Р. Сыуканд о том, что данные поэтномедицине и этноботанике собирались поразработкам фольклористов и этнологов несоответствует действительности, поскольку в этихобластях сбор проводился под руководством

естествоиспытателей, исходя из их знаний инавыков. Анализируя этот период, становится ясно,что ботаники, а также фармацевты снова имеютдело с тем, что собрано этноботаникой, и,следовательно, нужно ожидать появленияувлеченных и заинтересованных историческимиметодами врачей и ветеринаров, которые возьмутсяза анализ собранных данных. Словесная магия ицелительство с самого начала были сферойдеятельности гуманитарных наук, в этом планеисследовательская традиция почти не прерывалась.Данные по этноботанике, этномедицине иэтноветеринарии, зафиксированные во время акцийсбора, сохраняют для нас знания о болезнях,вернакулярной терапии и здоровье. Примечательно,с каким энтузиазмом и надеждами первые обществаи эстонские ученые занимались народнымипрактиками. Помимо сохранения традиций,полагались надежды также на дополнениесуществующих народных практик возможностямилекарств, уколов и их использования.Фольклористика в любом случае обогатиласьколлекциями медицинских и близких к медицинеданных.Мы видим постепенную трансформацию –изменение и смену знаний, отступление народноймедицины перед лекарствами, предлагаемымиаптечной и доказательной медициной, котораятребует уточняющих исследований. Однако речьидет не об одностороннем движении, утратекультурного разнообразия, а о новых знаниях орастениях, рецептах, методах лечения. Задачаисследователей XXI века состоит в том, чтобырасшифровать и осветить систему народноймедицины прошлого, представить ее как сложноеявление, определить в соответствии с этим взглядына онтологию и таксономию современныхпроцессов.
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