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Вопрос, касающийся изучения особенностей ме-
дицинского обслуживания вепсянок, их отношения 
к поддержанию здоровья и красоты в традиционной 
вепсской семье и обществе не только интересен, но 
и актуален: опыт традиционной народной медици-
ны, организация предоставления медицинской по-
мощи населению, формирование культуры здорово-
го образа жизни в многонациональной молодежной 
среде Российской Федерации сегодня имеют осо-
бенное значение для приумножения национального 
богатства страны.

Попытаемся охарактеризовать степень участия 
вепсских женщин в развитии традиционной меди-
цины народности в конце XIX – начале XX в.

По сведениям за указанный период, среди вепс-
ского населения Олонецкой губернии наиболее рас-
пространены были желудочно-кишечные заболева-
ния, ревматизм, туберкулез, кожные болезни; вре-
мя от времени наблюдались эпидемии оспы, тифа 
и даже холеры. Дети чаще всего страдали чесот-
кой, грыжей, коклюшем, скарлатиной и болезнью 
ушей, реже – корью, тифом, оспой, гриппом [4,  
л. 29]. Оспопрививание детей было осложнено, так 
как крестьяне не давали делать детям прививки в 
зимнее время из-за боязни, что те заболеют. К не-

излечимым болезням относился сифилис, в уезде 
встречалось множество сифилисных больных на раз-
ных стадиях развития заболевания. Другую врачеб-
ную проблему составляло родовспоможение: в уез-
дах было мало медицинского персонала и, как след-
ствие, врачи не всегда успевали вовремя оказывать 
помощь при родах [8, л. 61–62].

В Петрозаводском и Лодейнопольском уездах Оло-
нецкой губернии и Тихвинском и Белозерском уездах 
Новгородской губернии Российской империи – рай-
онах компактного проживания вепсов – до земской 
реформы 1864 г. официально организованная вра-
чебная помощь существовала только в уездных го-
родах. В селе же ни одной лечебницы или приемно-
го пункта не было. Вплоть до середины XX в. на-
селению приходилось пользоваться средствами са-
молечения и врачевания, унаследованными от пред-
шествующих поколений. При этом, если не хвата-
ло собственного умения и знания, обращались за 
помощью к более авторитетным знатокам – знаха-
рям и колдунам. 

Испокон веков практически все занятия крестьян 
представляли собой тяжелый физический труд, а от-
хожие промыслы, например валка и сплав леса, были 
не просто тяжелыми, но и небезопасными для жиз-
ни: неделями работая в зимнем лесу или на сплав-
ной реке, обедая принесенной с собою, а следова-
тельно, полузамерзшей пищей, ночуя в примитивных 
станах, люди часто простужались, получали травмы, 
даже погибали. Травматические повреждения при 
лесных заготовках – переломы конечностей, позво-
ночника и другие – бывали очень часто. Удельный 
вес простудных заболеваний достигал 20–30 % от 
их общего количества. Работы по сплаву леса были 
еще труднее работ по его заготовке [7, л. 54]. 

Наряду с мужчинами в поле и в лесу работали 
женщины [3]. Нелегкими были их быт и труд. Осо-
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Наша общая история

Существовал определенный набор 
болезней, которые по традиции 
находились в исключительном 
ведении колдуна, – это грыжа, 
волос, грудница, водянка, 
эпилепсия, золотуха, щетинка.

бенно трудно приходилось беременным: суеверный 
страх заставлял их утаивать время приближавших-
ся родов, и они старались работать до последне-
го, так что роды часто происходили прямо в лесу, 
в поле или на покосе. 

Причинами болезней, по мнению вепсов, были тя-
желая работа, травмы, инфекции, несоблюдение пра-
вил гигиены, возрастные изменения в организме че-
ловека (преимущественно старение). К заболевани-
ям, выделяемым вепсами в отдельную группу – «на-
сланных», «сделанных» (prizorkibud), – относились 
оговор (в том числе самооговор), сглаз, думы, озык 
[6, 305]. Болезни «религиозно-магического происхо-
ждения» могли возникнуть из-за неправильного по-
ведения по отношению к природным объектам (зем-
ле, воде, ветру, огню и т. п.) и духам – «xoзяевам» 
леса, бани, риги, печи, воды и др.

На протяжении XIX – начала XX в. и до созда-
ния системы здравоохранительных учреждений для 
вепсов (да и тогда, когда они возникли) обязан-
ность выхаживать заболевших членов семьи счи-
талась женской. Женщины столетиями хранили и 
передавали от матери к дочери составы педиатри-
ческих и терапевтических средств. Чаще всего ис-
пользовались домашние средства лечения: баня, на-
тирание скипидаром, салом, редечным соком, дере-
вянным маслом, муравейные ванны, лечение насто-
ями, отварами, присыпками и мазями из трав, пи-
тье перцовки, водки с солью [4, л. 30]. Лекарства-
ми служили растительное сырье, минералы, кровь 
и жир животных и птиц. Тонкие слои бересты вы-
полняли функцию пластыря, жгучий сок медуницы 
заменял йод. Пух иван-чая использовался как вата, 
а сосновая и еловая смола употреблялась для лече-
ния ран и порезов [5].

Если лечение не помогало, обращались к знаха-
рям. Существовал определенный набор болезней, 
которые по традиции находились в исключитель-
ном ведении колдуна, – это грыжа, волос (заболева-
ние, поражающее ткани и кости), грудница, водян-
ка, эпилепсия, золотуха, щетинка. Тяжелейшей бо-
лезнью, которую мог вылечить только очень силь-
ный колдун, считалась смертельная, или каменная, 
кила – огромный нарыв [1]. 

Однако большинство болезней все же поддавалось 
домашнему лечению, осуществляемому руками по-

жилых опытных женщин. Каждая из них собирала 
травы, ягоды и другое лекарственное сырье: чернику, 
малину, валериану, ландыш, толокнянку, тмин, ты-
сячелистник, березовые и сосновые почки, калган, 
трифоль, ягоды можжевельника и др. [5]. Заготовкой 
сырья занимались обычно пожилые женщины, кото-
рые нередко привлекали к этой работе наиболее со-
образительных и наблюдательных детей, показывая 
им, какие растения где растут, как и когда их сле-
дует собирать. Лекарственные растения вепсы заго-
тавливали в «святое время» – от Иванова до Петро-
ва дня. Особая сила приписывалась травам, собран-
ным 24 июня – в Иванов день (Üunan päiv) [2, 54]. 

Часто лечение настоями, отварами, компрессами 
из трав сопровождалось заговором. Опубликованные 
тексты традиционных лечебных заговоров, поведан-
ные пожилыми вепсянками, указывают на болезни, 
которые лечили магическим способом. Наиболее 
распространенными являются заговоры от cглаза и 
от укуса змеи, от радикулита, нарыва, от различных 
кожных и внутренних заболеваний и т. п. 

В прошлом из-за отсутствия гигиенических средств 
в вепсских деревнях было распространено много 
кожных заболеваний. Одним из самых распростра-
ненных среди них была чесотка. А. А. Киселев на-
зывал ее «бич всех чухарей» [4, л. 78]. Существова-
ло множество рецептов исцеления от этого недуга.  
В качестве мазей использовались куриный помет, 
смешанный с чухонским маслом или со сливками, 
конский навоз, сок березы, желчь щуки, кровь со-
роки. Кроме того, в курс лечения входило мытье 

больного глиной, растворенной в дождевой воде, 
отваром коры черемухи или навозной водой. При-
онежские вепсы избавлялись от чесотки путем тай-
ного вытирания рук заболевшего выстиранным по-
лотенцем или простыней из дома, откуда, по мне-
нию лекаря, пришла зараза. При таком «лечении» 
неизбежно происходила передача заболевания дру-
гому объекту.

Под «простудой» вепсы понимали все болезни ор-
ганов дыхания: ангину, бронхиты, воспаление лег-
ких, а также различные виды лихорадок. Первыми 
средствами лечения этих недугов считались баня 
и растирание. Так, если был сильный жар, топи-
ли баню и, перед тем как париться, натирали себя 
скипидаром. Если недуг случался летом, тело нати-

Испокон веков практически все 
занятия крестьян представляли собой 
тяжелый физический труд, а отхожие 
промыслы, например валка леса и 
сплав, были не просто тяжелыми, но 
и небезопасными для жизни.
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рали крапивой. При ревматизме натирались салом 
либо медвежьей желчью. При затяжной форме бо-
лезни пили водку с молотым перцем или настойку 
богородицкой травы и корня папоротника. Насморк 
лечили вдыханием запаха махорки, табака или ще-
котали ноздри хвостом кошки – вызывали чихание. 
От кашля принимали отвар чашелистников морош-
ки и листьев брусники.

Лекарства, предназначенные для детей, были бо-
лее щадящими по составу. Так, опрелости лечили 
при помощи присыпок, изготовленных из живицы 
либо из дождевого гриба. Если ребенок долго не мог 
уснуть, его брали на руки и несли к дверям, затем 
набирали в рот воду, трижды плевали через скобу 
и мыли ребенку лицо. Если это не помогало, пои-
ли ребенка водой, настоянной на маковых головках. 
Хорошим средством считалось окуривание младен-
ца: с окна снимали стружку, после чего пятились 
задом от стены, не оглядываясь. Затем выдергива-
ли несколько волос у матери, помещали их вместе 
со стружкой в горшок и поджигали. Дымом триж-
ды окуривали люльку. Практиковался также способ 
лечения «подобного подобным». Например, когда у 
ребенка была ветрянка, высыпания на теле лечили 
при помощи золы, полученной при сжигании суше-
ной травы ветреницы.

Весьма распространенным недугом у мужской 
половины вепсов было похмелье. Чтобы облегчить 
его, пили капустный и огуречный рассол, квас. Если 
жена решала отучить мужа от выпивки, то дава-
ла ему отвар губки, собранной на можжевельнике, 
либо прибегала к «отворотному зелью». В зарослях 
малины она собирала зеленых клопов и настаива-
ла их неделю-две на водке (восемь клопов на пол-
литра), затем рюмочкой полученного настоя угоща-
ла мужа. Случалось, что это средство действитель-
но помогало [5].

Вепсянки полагали, что болезнь легче предотвра-
тить, чем лечить. Защитить дом от всякой хвори 
должны были предметы, обладающие обережной 
силой: железный замок, привешенный к дверной 
тяге, подкова, прибитая к порогу, щучья челюсть, 
положенная над дверью. Считалось, что если бо-
лезнь придет, первым препятствием для нее ста-
нет замок, если же пройдет под замок, то ее пере-
грызут щучьи зубы. Во время эпидемий женщины 

предпринимали дополнительные меры защиты до-
мочадцев – мазали смолой и дегтем двери и кося-
ки. Спустя века многие из древних поверий пере-
кочевали в современную жизнь и мирно сосуще-
ствуют с весьма успешными методами официаль-
ной медицины.

Приняв христианство, вепсы сохранили и про-
должают сохранять внехристианские традиции и 
обряды, которые естественным образом вплетают-
ся в православную культуру этого народа. Такой 
синтез в мировоззрении вепсов нашел отражение 
и в сфере традиционной медицины, где женщина 
выступала в роли хранительницы тайного знания 
о болезнях и природных лекарственных средствах.
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