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Аннотация. В статье рассматриваются мало изученные народные знания чукчей. На их основе обобщается 
опыт социальной трансформации и потенциал ценностной ориентации в традиционной культуре. Это обсто-

ятельство в значительной мере объясняется теми задачами, которые поставлены перед этнологической 
наукой по изучению и сохранению функционирующих, имеющих общечеловеческую значимость духовных 
ценностей, сформированных на основе взаимодействия человека с определённой средой обитания. Показа-

на историческая динамика антропогенных систем жизнеобеспечения. Выявляются векторы репродуктивных 
показателей в сфере народной культуры. С позиций интегративно-антропологического подхода в народных 
знаниях чукчей проявляются признаки компонентов этнокультур Северо-Востока Азии, что важно для реше-

ния сложных проблем этногенеза и этнической истории.
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Abstract. The article examines the little-studied folk knowledge of the Chukchi. On their basis, the experience of 
social transformation and the potential of value orientation in traditional culture are summarized. This circumstance 
is largely explained by the tasks assigned to ethnological science for the study and preservation of functioning, 
having universal significance, spiritual values formed on the basis of human interaction with a certain habitat. The 
historical dynamics of anthropogenic life support systems is shown. The vectors of reproductive indicators in the 
sphere of folk culture are revealed. From the standpoint of the integrative-anthropological approach, the Chukchi 
folk knowledge shows signs of components of the ethnocultures of Northeast Asia, which is important for solving 
complex problems of ethnogenesis and ethnic history.
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ВведениеЧукчи являются потомками одного разросшегося племени, близкородственно-го корякам. В начале второго тысячелетия нашей эры они стали оседать на по-бережье Берингова моря и Ледовитого океана и осваивать морской зверобойный промысел, сочетая его с охотой на диких оленей. С этого времени чукчи вступи-ли в тесный контакт с эскимосами. Народные знания этноса представляют собой сложный комплекс положительного опыта и иррациональных представлений об окружающем мире. Накопление знаний шло через известное к неизвестному на сенсорном уровне: всё обозревалось, обнюхивалось, ощупывалось, пробовалось на вкус, затем строились логические связи. Научного понимания законов природы 
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и общества у чукчей не было. Хозяйство чукчей в основном было натуральным, производимые продукты потреблялись внутри патриархальной общины. Произ-водство средств к существованию строго регламентировалось сезонными изме-нениями природы как у оленеводов, так и у оседлых зверобоев. Практически весь год был наполнен заботами о промысле, выпасе оленей, по изготовлению одежды и обуви, в поддержании в порядке жилища, создании необходимых запасов жира для отопления и освещения жилой части яранги и т. д. Экономическая и обще-ственная жизнь проходила внутри селения.
Знания о пространстве и времени. Ещё в XIX–XX вв. у чукчей, как и у коренных народов Северо-Востока Азии, господствовали мифологические объяснения миро-здания. Мифы о творении мира не выходили за рамки обыденных знаний природ-ной обстановки северных широт. Первоначальные занятия и быт представлялись в виде жизни полярных охотников на диких оленей. Мифы, содержащие сведения о жизни на побережье океана, о морской фауне, – явление более позднее, связан-ное с переходом чукчей к морскому зверобойному промыслу.В чукотских мифах фигурирует Тынантомны (Творец) [28, с. 184–185]. Этот культурный герой не имел детальных характеристик, но представлялся добро-душным, хорошо относящимся к плодам своего творения – людям. Жил он в Зени-те – Гынонканоургын. Небесный свод, по представлениям чукчей, имел сфериче-скую форму подобно яранге, в верхней части которой имелось сквозное отверстие 

рыноургын, через него видно небо с его светилами. Высшей точкой небосвода счи-талась Полярная звезда (Унпэнгэр) как местопребывание Творца.Каменные глыбы, разбросанные по тундре, в прошлом чукчи считали суще-ствами живыми и впоследствии обращённые Творцом в камень [5,с. 7]. Поэтому широко распространены имена Выквов (муж.) и Выквына (жен.) – от выквын – "ка-мень" [13, с. 47].Рассматривая космогонические идеи и пространственные концепции чукчей, прослеживается связь с представлениями о структуре Вселенной и отдельных её частях. Например, уттэгын – "край лесов, лесотундра"; нутэтэгын – "предел земли, граница". В.Г. Богораз определяет –тэгын как "суффикс, означающий: край, мера, предел" [1, с. 142]. Но возможно, что в прошлом, как считает А.Н. Жукова, "такое представление восходило к значимой основе, очевидно полисемантичной, употре-блявшейся для обозначения времени и пространства" [13, с.51]. Нерасчленённым понятием в сознании чукчей являлось слово нутэнут – "земля, страна, тундра".Морские зверобои, которым приходилось уходить далеко от берега, до сих пор пользуются приёмами определения возможного характера и направления ветра, знают состояния движения льда и способы ориентации в пространстве, вырабо-танные издавна.Чукчи были знакомы с созвездиями и их расположением по отношению к го-ризонту в различные моменты суток и года. Небесные светила служили ориен-тирами, позволяющими находить стороны горизонта в незнакомой местности и приблизительно определять время. По сообщению В.Г. Богораза, чукчи настолько хорошо разбирались в звёздном небе, что "даже различали особо движение пла-нет, называя их поперечно ходящими звёздами" [6, с. 29]. Они знали также, что Полярная звезда неподвижна. По ней и окружающим её созвездиям они определя-ли части света, эмпирически различали и выделяли свыше двадцати направлений компаса, каждому из которых соответствовало определённое положение солнца во время дня [5, с. 21].В названиях созвездий и звёзд отразились особенности занятий, быта, соци-альных институтов и связей. Так, у чукчей звёзды Янотлявыт "Передняя голова" – Арктур и Яалляут "Задняя голова" – Вега характеризуют военную организацию кочевников и составляют созвездие Ангарочоттэ "Вожди", "Предводители звёзд". Представление о Млечном Пути "Песчаная река" связано с увиритти одинокими женщинами, не имевших мужей, которые при жизни должны были заботиться сами о себе, и после смерти живут "ловя петлями и сетями диких оленей в то вре-мя, когда они переходят "Песчаную реку" [5, с. 24, 44].
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Многие явления природы чукчи объясняли при помощи мифологии. Они соз-дали художественное повествование о месяце, который будто бы хотел похитить девушку-чукчанку, но ему не удалось, и он вынужден был в дар за своё освобож-дение создать для людей времена года. Полярная звезда для них – пастух оленей. Орион изображает погоню ламута (эвена) за тремя оленями. Плеяды – красавица Юргалы; северное сияние – небесные огни костров, которые разводят великаны, обитающие на далёких островах в Ледовитом океане; утренняя заря – это пробуж-дение дочери солнца, длинноволосой красавицы Юрюнг Удаган [31, с. 19].Чукчи до мельчайших подробностей знали свой традиционный район промыс-ла, особенно климатические условия на суше и на море, морские течения, геогра-фические ориентиры [24, с. 50]. Зимой они ориентировались на местности по на-правлению ветра, расположению снежных надувов (застругов).У чукчей давно сложилась система мер и весов. Им известны простые понятия и операции, такие как число, счёт, запись нумерации. В крупных расчётах чукчи ис-пользовали двадцатки – число пальцев на руках и ногах одного человека. Пять че-ловек составляли число 100. Числительные разделялись на простые: ыннэн "один", 
нгирэк "два", нгырок "три", нгырак "четыре", мытлынгэн "пять", мынгыткэн "десять", 
кылгынкэн "пятнадцать", кликкин "двадцать"; сложные: ыннанмытлынгэн "шесть" (букв. "один + пять", нгэръамытлынгэн "семь" (букв. "два + пять"), нгыръомытлынгэн "восемь" (букв. "три + пять"), нгирэккликкин сорок ("два по двадцать"), нгырокклек-
кэн "шестьдесят" ("три по двадцать"); составные: мынгыткэныннэнпарол "одиннад-цать" (букв. "десять, один лишку") и т. п. [30, с. 259–260]. Так чукчи могли считать в пределах 1000 безошибочно, хотя и довольно долго.В совершенстве чукчи знали годовой цикл явлений природы, так как с ним был связан сезонно-хозяйственный календарь. Оленеводы, например, различали, на-чиная с зимнего солнцестояния, следующие месяцы: 1-й – "месяц упрямого старо-го быка", 2-й – "месяц зябнущего вымени", 3-й – "месяц обнажённого вымени", 4-й – "месяц рождения телят", 5-й – "месяц вод", 6-й – "месяц появления листьев", 7-й – "тёплый месяц", 8-й – "месяц обдирания рогов", 9-й – "месяц заморозков", 10-й – "осенний месяц", 11-й – "месяц узкого мяса", 12-й – "месяц сужения дней" [2, с. 42].Многим коренным народам Дальнего Востока был знаком лунный календарь, основанный на наблюдениях за фазами луны, более древний, чем солнечный. Вре-мя от одного новолуния до другого называлось у чукчей, как и сама Луна, тактук. Ряд месяцев начинался с зимнего солнцестояния, время которого отмечалось с особой точностью [17, с. 94].Чукчи накопили географические знания, связанные с умением ориентировать-ся на местности. Течение рек, расположение озёр, гор, побережья морей, направле-ние ветра и морских течений – все эти природные факторы наряду с астрономиче-скими явлениями (движением солнца и звёзд) помогали охотникам и оленеводам ориентироваться в пространстве.Большинство географических названий на Чукотке – это слова, возникшие ты-сячи лет тому назад, они закрепились в современных топонимах [24, с. 9–18, 55–63; 20, с. 24–40]. Например, река Алькатваам – от чукотского элкэтвтвээм – "полново-дная река", посёлок Апапельгино – предположительно от чукотского апаапэлггын – "паучья горловина", посёлок Валькумей – от чукотского вылкыкэй – "угольная гора", посёлок Ваеги – от чукотского вааргын – "тренога", река Кэпэрвеем перево-дится как "росомашья река", озеро Эльгыгытгын – от чукотского элгыгытгын – "бе-лое озеро", полуостров Тайгонос – от чукотско-корякского тайнынот – "запретная, греховная земля" (такое название, возможно, связано с эпидемией или стихийны-ми бедствиями), гора Чевтъытгъым – "головные кости", вероятно, как свидетель-ство военных столкновений [20, c. 350; 24, с. 24–40].Топонимика побережья Берингова моря от Анадырского лимана до мыса Го-вена на современной карте имеет древне-корякско-чукотскую основу [21, с. 81]. Большой интерес представляет распространение географических чукотско-ко-рякских номенклатурных терминов пилгын "горловина" и кагыйнын "устье".
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Лексико-семантический состав чукотских топонимов отразил географические свойства окружающей среды и историко-этнографические сведения о жизни пред-ков чукчей в прошлом. Самой многочисленной являются группы географических названий, которые обозначают почти все разновидности географических объ-ектов. Они достаточно разнообразны, отражают гидронимические особенности, горный рельеф, неровность местности, запретные зоны охоты, различные пре-пятствия и т.д. Они сохранились в основном в микротопонимах и связаны с хозяй-ственной деятельностью: с местами охоты и рыболовства, реже с оленеводством.Чукчи, не имея письменности, давно изобрели картинное письмо. Это письмо состояло из ряда охотничьих и бытовых сцен, предметных рисунков, которые изо-бражались на досках и кости. Археолог Н.Н. Диков, анализируя петроглифы Чукот-ки, обнаружил сюжеты морской охоты и охоты на дикого оленя и пришёл к выводу, что "авторами этих петроглифов были древние предки чукчей и эскимосов" [11, с. 54]. Как у азиатских эскимосов, у чукчей также была распространена татуировка. Знаками татуировки стали: китовые хвосты, рисунки Солнца и Луны, изображе-ние человека. По мнению В.Г. Богораза, чукчи наносили себе знак, изображающий фигурки людей как символ убитых ими врагов. Тем самым они стремились как бы превратить врага в своего помощника или сделать его частью своего собственно-го существа [5, с. 50].
Знания о фауне. Природа, по древним представлениям чукчей, обладала каче-ством и свойством. Ценились рациональные знания о домашнем олене, промыс-ловых животных и рыбах; эти знания помогали успешно добыть зверя на охоте, поймать рыбу в реках и море, лечить людей, воспитывать подрастающее поколе-ние и т.д. Чукчи хорошо знали особенности поведения промысловых животных, их повадки, сезоны появления (периоды миграции), размножения и т. п. В этом проявилась острая наблюдательность чукчей и их соседей (эскимосов, коряков, юкагиров) [8, с. 227].Для чукотского языка характерна богатая лексика по оленеводству, морскому зверобойному промыслу и влияющим на них явлениям природы (детальность в названиях мастей, половозрастных различий) [30, с. 269]. Заимствования из эски-мосского языка, как правило, относятся к морскому зверобойному промыслу.В процессе охоты накапливались знания о животном мире. Из поколения в по-коление передавались наблюдения о повадках животных, птиц и рыб, лучшие спо-собы охоты, техника изготовления орудий лова. Чукчи заметили места, где обыч-но водится зверь, в приметах предвидели изменения погоды, умели читать следы и т.д. Наблюдательность и навыки давали возможность охотникам успешно вести промысел.Огромные богатства ихтиофауны Чукотки определили знания о рыболовстве. Чукчи выработали специфические орудия и способы ловли рыбы и её обработки. Они бережно относились к природным богатствам. Добывали только необходимое для семьи количество рыбы, соблюдали сроки охоты и рыболовства. Большинство приморских селений размещалось в промысловых районах с благоприятными условиями для рыбной ловли [24, с. 33, 36, 96]. Следует отметить, что чукотская хозяйственная практика в большей степени ориентировалась на комплексное ис-пользование природных ресурсов.Охотское и Берингово моря богаты морским зверем. В языке приморских чук-чей зафиксировано несколько половозрастных видов ластоногих: унъэллахтак 

– "двухлетний самец лахтака", мемель – "четырёхлетняя ларга", кедлиндлин – "че-тырёхлетняя акиба", рырык – "взрослый морж". Обнаружено сходство чукотских названий морских зверей у эскимосов и коряков [7, с.241]. Охота на морских жи-вотных (китов, моржей, нерп) практиковалась с древних времён с помощью гарпу-на с листовидным наконечником и длинным древком. Материалом для гарпунных наконечников служили кость или железо; в качестве вкладыша использовались китовый ус, кость, камень, железо, медь. Охота на тюленей проводилась с маски-ровкой. Охотник надевал на голову, снятую целиком шкуру, ползком, подражая движениям животного, приближался к зверю [14, с. 63].
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При охоте на моржа по воде хлопали специальными пластинками из китового уса. Звуки от удара напоминали сигналы, издаваемые касатками во время нападе-ния на моржей. Моржи готовились к отражению атаки и опускали головы в воду. Охотники же тем временем подгребали к стаду на близкое расстояние. Хлопуш-ки использовались для охоты на моржа отгоном. Моржи добывались осенью на лежбищах. На нерпу охотились на припае у лунок. Добычу доставали крюком на длинном древке. Промысел крупных морских млекопитающих носил коллектив-ный характер [25, с.182, 189]. Все приёмы морской охоты основывались на пре-красном знании биологии и особенностей поведения животных. Например, при зимнем промысле нерпы учитывали, что она всегда держится у берега под при-пайным льдом, как бы широк он не был. Охотники определяли присутствие зве-ря в том или ином месте не только по лункам, но и по гряде торос льда. Участки чистой воды находили по тёмному отсвету на облачном небе и по интенсивному парообразованию над ним [4, с. 21].Чукчи научились изготовлять одежду из тюленьих и оленьих шкур, кишок мор-жа [27, с. 908, 911]. Технологические приёмы чукотских умельцев достигли высо-кого мастерства. Они умели выделывать кожи, замшу, меха, дубить шкуры, делать невод из оленьих жил [31, с. 36]. Жилища отапливались и освещались жирниками, которые изготовлялись из камня, глины, кости. В качестве топлива использовался жир морских животных. Сравнительный анализ технического устройства чукот-ских и эскимосских жировых ламп, ареалов их распространения, природно-клима-тических факторов позволяет предположить, что первые жировые лампы появи-лись в среде охотников на морского зверя [10, с. 125].Юкагиры, коряки и чукчи хорошо знали пути миграции диких оленей, сроки начала и конца оленьего хода, места переправы животных. Охотник мог по следу дикого зверя определить его возраст и примерное местонахождение в данный мо-мент [26, с. 124].Многовековая практика выработала правила ухода за домашними оленями. Пастухи умело выбирали пастбища, защищённые от ветра и богатые мхом. Во вре-мя отёла, стадо разделялось на две половины – плодовое и неплодовое. В течение многих веков ими была выведена уникальная порода северного оленя льгек,ор. Это животное отличалось исключительной приспособленностью к суровым условиям тундры. Оно может жить без богатых ягельных кормов и способно быстро наби-рать вес и жизненные силы в течение короткого северного лета на долгий зим-ний период [3, с. 9–16]. Чукчи различали оленей по полу, возрасту, масти, форме рогов, по меткам на ушах, повадкам [15, с. 32–34]. Как отметили исследователи, у них сложилась стройная система, при помощи которой оленеводы, "как бы "читая" стадо, запоминали каждого оленя", помнили оленей нескольких поколений. Такая память была необходима для селекционной работы, ибо давала возможность вы-делять генеалогические линии наиболее крупных, сильных и жизнеспособных животных [16, с. 127]. Оленеводческая культура чукотского народа развивалась в гармонической системе взаимного приспособления человека и оленя к экстре-мальным условиям Арктики, в глубоком знании особенностей друг друга и даже – во взаимозависимости.Большое значение в жизни чукчей имела собака. Оседлые чукчи использовали упряжки собак в нартах для перевозки людей и грузов, ведения байдар на бече-ве вдоль берега моря. Чукчи, вероятно, позаимствовали у эскимосов веерный тип упряжки [26, с. 100]. Оленеводы не знали пастушеских лаек [14, с. 58]. Собак раз-водили для охоты, кормом для них служила юкола и китовое мясо. Клички живот-ным давали по масти: Серый Волк, Чёрный, Белая Лисица [3, с. 39]. С собакой был связан ряд религиозных представлений. Одно из них говорит о том, что "ново-пришелец в царство мёртвых, прежде всего, должен пройти через особый собачий мир" [5, с. 45]. Широко распространены личные имена, производные от ыттъын (собака). Наличие личных имён, связанных с названиями животных, объясняется, очевидно, тем, что в обществе, дающем эти имена, имеется особое представление о каждом из животных [13, с. 48].
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Знания о флоре. Арктические народы имели развитую систему знаний о видах и свойствах местной флоры, умели найти необходимые растения, знали время со-бирания их. Чукчи и эскимосы употребляли в пищу боле 30 видов дикорастущих растений [23, с. 92]. В пищу шли листья карликовой ивы, дикого щавеля и различ-ные съедобные корни, которые заготовлялись обычно впрок. Приморские чукчи листья и травы квасили. Например, свежие листья камнеломки Нельсона клали в жир, сохраняли их на зиму, использовали как приправу к мясу. Эта трава служила хорошим кормом для оленей. Все виды камнеломки, употребляемые в пищу, чукчи называли ампъук `ирак` [18, с. 142].Летом пищей служили морские водоросли с жиром. Весной до цветения соби-рали толстые, сочные листья розовой родиолы юнеут. Молодые побеги квасили и употребляли в пищу, добавляя моржовый и нерпичий жир. Осенью и весной со-бирали корни иван-чая вывтыльгын [18, с. 135, 138]. Лакомым блюдом считались "колобки", приготовляемые из толчёных корней, смешанных с мясом и жиром [27, с. 908]. Корякам и чукчам хорошо известны кормовые растения для оленей [8, с. 227]. Чукчи отметили, что в зимнее время основой питания для лосей, зайцев и куропаток служила ива. Листьями её набивали мешки из тюленьих шкур, квашен-ный силос употребляли в пищу [18, с. 123, 124].Эскимосы и чукчи использовали в пищу свежесобранные белые цветы дриады точечной (Dryaspunctate) с мясом, жиром. Чукчи называют дриаду, или куропато-чью траву, улъпихтак. У неё съедобные бутоны, цветки, молодые листья, семена. Люди давно заметили, что зобы куропаток заполнены листьями дриады и почка-ми ив; эта сырая снедь употреблялась в пищу. Как показал химический анализ, в семенах, листьях и цветах дриады содержаться сахара и жирные масла [18, с. 133].Настои из ольховой коры применяли для окраски оленьих шкур. Окрашивание делает кожу мягче, защищает от сырости значительно лучше, чем кожа с неокра-шенной внутренней стороной. Неоднократно отмечалось, что оленьи шкуры чу-котской выделки отвечают отчасти требованиям современной техники дубления. По данным 1756 г., чукчи знали свойства яда аконита, смазывая им наконечники боевых стрел [3, с. 208].Чукчи изобрели деревянные приборы для добывания огня путём сверления. Дополнительным средством служило лучковое сверло, состоявшее из деревянно-го стержня и небольшого лука с кожаной тетивой и деревянной или костяной на-кладкой. Огонь добывали трением стержня, который вращали в ямке-углублении с помощью лучка, придерживая стержень сверху накладкой. В углубление клали сухой мох, древесный уголь или вываренный и высушенный древесный гриб [33, с. 106]. При добывании огня использовали серу, так как она воспринимала малей-шую огненную искру [3, с. 168].
Народная медицина. Коренные народы Северо-Восточной Азии – представи-тели арктической цивилизации, которая характеризуется, способностью быстро приспосабливаться к меняющимся климатическим условиям, переходя от морско-го к сухопутному типу хозяйствования и наоборот. Традиционное питание чукчей – мясное. Запасы мяса (нерпы, моржа) держали в ямах, где оно квасилось. Такое мясо оседлые чукчи употребляли в пищу. Соль в блюда не добавляли. Тем не ме-нее, по замечанию врача Н.В. Кирилова, "мясной рацион питания влечёт за собой антропологические отличия оседлых туземцев от кочевых: они рослее и крепче физически" [32, с.119–120].Самым надёжным и любимым продуктом на промысле и в пути была заготов-ленная впрок лососёвая икра. Её сушили на воздухе связками или в пустотелых стеблях борщевика у костра. Как правило, эту икру ели с корой берёзы или ивы. А ещё икру квасили в яме, устланной и покрытой травой, или в кожаных мешках. Вместо соски малышам, не имевшим зубов, давали в рот мешочек с икрой. Ягоды местных растений, таких как воронья морошка, голубица, рябина и пр., перед упо-треблением в пищу, смешивали с нерпичьим жиром. Лакомством считалась снедь, извлечённая из желудка добытого оленя [3, с. 130].
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В практике чукотской народной медицины бытовали различные подходы к оценке и причин заболеваний и выбору лечения. Чукчи не знали научных приё-мов диагностики внутренних заболеваний, поэтому болезни внутренних органов, острых простудных заболеваний, общее недомогание объясняли действием вре-доносных существ лыгикэльэт (кэле у чукчей – безобразный злой дух, охотящийся за душами людей и напускающий на них болезни), с которыми призывали шама-нов вести борьбу. Косвенное подтверждение правильности своих выводов они на-ходили при вскрытии покойников, когда обнаруживали повреждённые болезнью лёгкие, печень и другие органы. Боле эффективно они лечили травмы, порезы и другие механические повреждения. Их смазывали тюленьим жиром или присыпа-ли золой и бинтовали, прикладывали заячью шкурку мездровой стороной к ране и этим достигали заживления ран. Гнойные нарывы вскрывали ножом. На пере-ломы конечностей накладывали деревянные лубки или обкладывали палками, затем прочно всё обвязывали ремнями [29, с. 179]. По их представлениям, связы-вание суставов определённым образом придаёт силы больному для быстрого вы-здоровления, поэтому в зависимости от способа связывания можно помочь или навредить здоровью человека [9, с. 193]. Врач Н.В. Слюнин, изучая народную медицину чукчей, отметил что они вы-деляли внутренние и женские болезни, язвы и нарывы и так называемые "русские болезни" нэйучалыэллер – "сифилис и оспу", а также психическую болезнь эмеряк. Характеризуется как арктическая истерия, встречается практически у всех наро-дов Северо-Восточной Сибири и даже в Забайкалье [31, с. 35].В условиях кочевого образа жизни, традиционное жилище чукчей плохо со-храняло тепло. Когда горел очаг, температура была высокой. Ночью жилище не отапливалось, становилось холодно, как снаружи. Сырость, дым от костра, чрез-вычайная скученность приводили к различным заболеваниям. Для освещения и отопления жгли ворвань в плошках. Воздействие продуктов сгорания жира спо-собствовало развитию глазных болезней. Многие люди страдали хроническим воспалением век. Обычай спать без одежды вповалку всей семьей, а иногда вме-сте с любимой собакой способствовал передаче кожных болезней. Традиционная одежда чукчей, коряков и эскимосов, как правило, была мало гигиеничной, стирке не подлежала, быстро загрязнялась [32, с. 118–119]. Весной, в период "сияния снегов", чукчей подстерегала опасность снежной сле-поты. Для защиты глаз от весеннего катара, при полном отсутствии медицинской помощи, оленеводы применяли очки с двумя узкими прорезями. "Снежные очки" использовали многие народы Северо-Восточной Азии и Северной Америки [22, с. 103].Для чукчей характерны древние анимистические воззрения. Они верили, что мир населён духами гор, лесов, морей, рек, озёр, болот, тундры. Кроме постоян-ных духов были временные – души блуждающих умерших, опасных для здоровья живых людей: уходя в мир иной, они могли унести с собой душу живого человека. Считалось, что духи – активная сила, причиняющая людям как добро, так и зло (например, болезнь). Общаться с духами могли только шаманы. Они занимались изгнанием духов болезней с помощью камланий [9, с. 181]. Чукчи меняли имя че-ловека во время его болезни. Вероятно, это связано "с защитными поверьями" [13, с. 47]. Процветали первобытные нравы: многоженство, предоставление жены по праву гостеприимства, добровольная смерть стариков.При малокровии и общей слабости чукчи и коряки пили свежую кровь оленей, тюленей и забитых домашних животных. Часто для этих же целей чукчи употре-бляли и сырую печень. Для лечения туберкулёза специально откармливали щен-ков собак, а затем их жир с пищей применяли внутрь. Гусиный жир использовали в качестве мази при обморожении, медвежью желчь, растворённую в воде, прини-мали при болезнях печени и желудочно-кишечного тракта [29, с. 188].Широко использовали лекарства растительного происхождения. Знахари уме-ли приготовлять из трав въаглингын – всевозможные лекарства и мази. Ежедневно протирали своё тело мхом, он же служил гигиеническим средством для женщин и 
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мытья посуды. Сухую осоку применяли для стелек в обувь. Эта трава предохраня-ла ноги от стирания, ушибов и грибковых заболеваний. Раны у человека и домаш-них животных зашивали и замазывали пихтовой смолой. В народной медицине, как хорошее обезболивающее средство, использовали грибы мухоморы. Древние человекоподобные изображения грибов-мухоморов, имеющих только в чукотском языке особые названия для различных стадий развития мухоморов, обнаружил археолог Н.Н. Диков на пегтымельских петроглифах Чукотки [11, с. 64].Из растительных средств врачевания врач Н.В. Слюнин выделил девясил, кото-рый употребляли при внутренних заболеваниях, "денежную траву" – при женских заболеваниях, "шаламейник" применялся при ожогах и ознобе. Труха гнилого де-рева служила хорошим "перевязочным" материалом при лечении ран [31, с. 29].Значительное место в народной медицине чукчей занимала физиотерапия: при заболеваниях костей, судороге мышц, головных болях делали массаж; в фоль-клоре упоминается такое средство, как натирание тела охрой. Большую роль в сохранении здоровья играла любовь к различным физическим упражнениям. На-циональная борьба, лыжный спорт, массовые игры и танцы на свежем воздухе спо-собствовали физической закалке молодого поколения [3, с. 197–208; 12, с. 51–90; 19, с. 7–20]. В.Г. Богораз отмечал, что "все благодарственные праздники чукчей, устраивавшиеся по случаю добычи дикого оленя, росомахи, тюленя и др., сопро-вождаются плясками; по верованиям чукчей, во время пляски с тел пляшущих стряхиваются болезни и злые духи" [5, с. 97]. Эти практики имели положительное обоснование в условиях традиционного кочевого быта.Итак, на протяжении веков у чукчей были выработаны своеобразные лечебные методы, имеющие рациональные объяснения, различные магические церемонии, обряды, предохранительные меры и обереги, признанные обеспечить здоровье и благополучие потомства.
Таким образом, народные знания чукчей обеспечили стабильность функциониро-

вания специфического хозяйства пеших охотников, морских зверобоев и оленеводов. 
Многовековой опыт, накопленный чукчами в хозяйственном освоении тундры и при-
брежной морской акватории, оказался достаточно жизнестойкими, имел значительную 
практическую значимость в освоении Арктики. Чукчи издавна владели довольно об-
ширными сведениями о жизни местных животных и растений, о фенологических яв-
лениях, региональной географии, народной медицине и кулинарии. У них до сих пор 
популярен сезонно-хозяйственный календарь, способствующий устойчивому разви-
тию экономики в суровых арктических условиях. Народные знания чукчей являлись ре-
зультатом как собственного познания действительности, так и опыта соседних народов 
(коряков, эскимосов, юкагиров). Положительный опыт ведения специфического хозяй-
ства не исчерпал себя и в настоящее время. Стойкими остаются ценные традиционные 
знания о местной фауне и флоре, приметах погоды, народной педагогике. Весьма важно, 
чтобы этот опыт не был утерян, чтобы традиционное промысловое и оленеводческое 
хозяйство развивались.
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