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Abstract
In the second half of the 18th century, the Russian Academy of Sciences arranged fi ve physical 

expeditions under the supervision of outstanding scientists mainly of German origin. The objective of 
those expeditions was to increase knowledge regarding the bordering regions of the Russian Empire. One 
of the main points of the program of those academic expeditions was to study the traditional medicines 
of the peoples of Russia. The topic was especially actual and interesting since the relevant knowledge 
was scarce enough. One of the reasons the knowledge was that poor was that such kind of information 
was hard to obtain. For example, for the Kalmyks medicine was closely connected with religion and 
Kalmyk priests did not want to share their knowledge with other scientists. One of the scholars who 
provided lots of interesting materials regarding the topic was Johannes Jährig (1747–1795). His role in 
the collection of medical data and his personality is little known to the public. At the same time, he was 
admitted into the Russian Academy of Sciences upon P. S. Pallas’ request since 1774 and worked as 
his informer on various subjects for over sixteen years. Among Jährig’s materials there were numerous 
reports regarding the Kalmyk ethno-medicine of the late 18th century. Some of those reports were 
published in the leading journals of the Russian Academy of Sciences and other periodicals world-wide. 
The remaining materials are Johannes Jährig’s archived unpublished manuscripts. The most interesting 
of the latter are reports about application of snakes for treatment of tumors, application of magical 
spells and different medicinal herbs for treatment of varied diseases. Jährig’s materials also describe the 
Kalmyks’ methods for treatment of domestic animals, especially horses and hunting birds. In general, 
Jährig’s reports regarding the Kalmyk ethno-medicine of the mid-to-late 18th century are unique and 
many-sided materials for further historical studies, as well as for modern human and veterinary medicine 
which adds to the actuality of the research and signifi es its cross-disciplinary nature.

Keywords: Johannes Jährig, Sarepta, Kalmyks, medicine, medicinal herbs, Russian Academy of 
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Вторая половина XVIII в. была озна-
менована значительным расширением по-
знаний об окраинных районах Российской 
империи, в особенности о народах, насе-
лявших приграничные рубежи государства. 
Исследовательский процесс в этом направ-
лении был обусловлен не только сугубо на-
учными мотивами, но и стратегическим ин-
тересом государства, связанным с необхо-
димостью управления этими территориями. 

Главная идея эмпирической формы 
развития российской науки принадлежала 
М. В. Ломоносову, который и разработал 
первоначальный план географических экс-
педиций Российской академии наук. На 
пути реализации своего замысла он встре-
тил сопротивление со стороны академиков 
иностранного происхождения, которые с 
большим нежеланием покидали пределы 
столицы империи. М. В. Ломоносов неод-
нократно подчеркивал значимость геогра-
фических изысканий и их большую пользу 
для России. Парадокс заключался в том, что 
воплощать ломоносовские идеи предстоя-
ло по большей части именно иностранцам, 
приглашенным возглавить академические 
отряды. В 1768–1774 гг. было организо-
ванно пять физических экспедиций под ру-
ководством П. С. Палласа, И. Г. Гмелина, 
И. И. Лепехина, И. П. Фалька, И. А. Гиль-
денштедта. Если обратиться к научному 
статусу обозначенных исследователей, то 
выяснится интересная закономерность: 
каждый из них был доктором медицины, 
что определенным образом повлияло на 
программы предстоявших путешествий. 

Несмотря на большой объем сведений, 
предписанных к сбору в рамках академиче-
ских экспедиций, была разработана единая 
для всех инструкция «для отправленных от 
имп. академии наук в Россию физических 
экспедиций». Она выделяла всего девять 
главных пунктов изысканий и наблюдений, 
два из которых имели непосредственное от-
ношение к традиционной народной медици-
не: «п. 4) до описания особливых болезней 
в той стране обыкновенно случающихся 
также до скотских падежей, ежели где бы-
вают. О сих болезнях и падежах примечать, 
какие в тамошних местах против оных упо-
требляют средства, или какие бы по их мне-
нию можно было употреблять с успехом; а 
вообще примечать, чем крестьяне и другие 
языческие народы обыкновенно себя лечат 
от всяких болезней; п. 9) до познания раз-
ных в медицине, экономии и купечестве 

полезных трав, а особливо таких, которыя 
или иностранныя наградить или совсем но-
вую отрасль торгу произвесть могут» [СПФ 
АРАН. Ф. 21. Оп. 1. № 83: 2-7]. Таким об-
разом, вопросы медицины занимали одно из 
ведущих мест в программе академических 
экспедиций 60–70 гг. XVIII в., что было об-
условлено не только большим интересом к 
данной области знаний, но и квалификаций 
исследователей.

С 1769 по 1772 гг. отряд академика 
И. Г. Гмелина неоднократно посещал Астра-
ханскую губернию, в частности моравскую 
колонию Сарепта близ города Царицын. 
Среди местных гернгутеров (так называли 
членов моравской церкви и переселенцев 
из немецкого города Гернгут) был молодой 
человек по имени Иоганн Иериг [Дюльден-
ко 2015: 25–30], предоставивший академику 
интересные сведения о религии и обычаях 
кочевых народов губернии [Протоколы за-
седаний…, III 1900: 108]. Он прибыл в со-
ставе переселенцев из Германии в 1769 г., за 
короткое время сумел выучить калмыцкий 
язык и приобрести навыки чтения сложного 
монгольского письма. 

Летом 1773 г. Сарепту посетил другой 
знаменитый естествоиспытатель академии 
наук П. С. Паллас, который был поражен 
способностями И. Иерига общаться с кал-
мыками и читать их письмена. На тот мо-
мент существовал большой дефицит пере-
водчиков с монгольских языков, и специ-
алисты в этой области знаний были весьма 
востребованы. По ходатайству профессора 
Палласа с 1774 г. Российская академия наук 
приняла на службу Иоганна Иерига в долж-
ности переводчика и исследователя мон-
гольских народов. 

Перед возвращением в Санкт-
Петербург, в мае 1774 г. академик составил 
соответствующую инструкцию для нового 
сотрудника. По большей части И. Иеригу 
предстояло заниматься изучением языка, 
религии, культуры и истории калмыков, 
т. е. теми вопросами, которые П. С. Пал-
ласу не были доступны ввиду отсутствия 
специальных знаний монгольского языка и 
непродолжительности пребывания в Астра-
ханской губернии. Наряду с основными за-
дачами, инструкция от 15 мая 1774 г. пред-
писывала новому исследователю обратить 
внимание на «растения и деревья, которые 
употребляются калмыками полностью или 
в виде корений, а также бережливо употре-
бляются для лечения, либо считаются по-
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лезными или вредными для скота…» [АВ 
ИВР РАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4 / 1106]. Опреде-
ленная сложность в получении этих сведе-
ний была обусловлена тем, что врачевание у 
калмыков тесно переплеталось с религией. 
Чтобы понять условия, в которых И. Иеригу 
пришлось добывать необходимый матери-
ал, приведем выдержку из книги известного 
врача середины XIX в. Рудольфа Кребеля: 
«Медицина для Калмыков — божественная 
наука, они имеют для нее даже особенное 
божество (Бурхан). Врачи их (Емчи) отде-
лены от хирургов. Последние занимаются 
преимущественно вывихами и переломами 
и очень искусны в лечении их. Они также 
лечат животных и выказывают при этом 
большую опытность. Врачи принадлежат к 
классу священников, черпают свои знания 
из книг и лечат наружные и внутренние бо-
лезни. В опасных болезнях они употребляют 
воду, хлеб, сыр, которые приносятся в жерт-
венных чашах изображениям идолов. Как 
последним средством служат обществен-
ные молитвы, при чем надо заметить, что 
каждому слову таких молитв приписывают 
чудодейственную силу. Калмыцкий врач — 
шарлатан насквозь, он старается ослепить 
непосвященных как способом исследова-
ния больного, так и кудрявыми фразами о 
болезни» [Кребель 1868: 42–43]. Известно, 
что калмыцкие священнослужители отлича-
лись особой скрытностью и нежеланием де-
литься тайнами своей «науки» с различного 
рода чужаками, к которым, безусловно, они 
причисляли Иоганна Иерига.

В связи с необходимостью налаживания 
более доверительных отношений с местным 
населением и урегулирования некоторых 
административных вопросов, связанных с 
доставкой полученных материалов, первые 
сведения И. Иерига о народной медицине 
кочевников стали поступать в академию 
наук только в 1777 г. В отчете от 12 сентя-
бря 1777 г. из Енотаевской крепости он пи-
сал о лечении опухоли, названной Moha, ко-
торая часто приводила к летальному исходу 
[АВ ИВР РАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4 / 1106]. В 
переводе с калмыцкого Moha означает змея 
[Русско-калмыцкий словарь 1964: 200]. 
Т. Г. Басангова отмечает, что у калмыков с 
давних времен эти пресмыкающиеся при-
менялись в народной медицине: «С помо-
щью змеиных рогов хорошо излечиваются 
разные опухоли женской груди, а также 
опухоль коровьего вымени, потертости от 
седла на теле коня, <…> змеиная шкура 

применялась при лечении опухолей (хавдр) 
на коже. Человек, нашедший шкуру змеи, 
должен был ее высушить и хранить потом 
в специальном мешочке. Обряд лечения по-
строен на имитативной магии: кожу змеи 
прикладывают к коже человека» [Басангова 
2014: 76].

В конце 1777 г. Иериг сообщал, что для 
излечения от некоторых болезней и для по-
мощи в других жизненных ситуациях кал-
мыки используют индийские «абраксы». 
Абраксами называли, помимо прочих зна-
чений, магические слова или драгоценные 
камни, на которых были изображены иеро-
глифы и которым приписывали магическую 
силу [Епишкин 2010: 123]. Метод лечения 
с их помощью заключался в проглатыва-
нии листочков с магическими надписями 
[Протоколы заседаний…, III 1900: 339]. К 
сожалению, нам не удалось найти образцы 
таких «съедобных» заклинаний в архивном 
фонде И. Иерига. Тем не менее, съедать ку-
сочек бумаги, на котором были написаны 
заклинания, — известный способ лечения 
болезней в Тибете. Такие кусочки бумаги 
по-тибетски называются za-yig ‘съедобные 
слова’ [Sаrközi 1999: 227–234]. На рисун-
ке 1 приведен пример внешнего вида такого 
магического лекарства. 

Рис. 1. Пример съедобного магического 
заклинания 

По утверждению А. Шаркози, представ-
ленный выше фрагмент выполнен ойрата-
ми, и в оригинале содержал само заклина-
ние, а также 12–13 полей, в которые впи-
сывался необходимый текст на тибетском 
и монгольском языках. Тибетская часть, 
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судя по всему, имела функцию магических 
слов (dharani), в то время как монгольский 
текст давал инструкции, примерно следу-
ющего содержания: xaral xariyulxu-du idee 
‘Съешь его, чтобы обратить проклятье’; 
amin xaсiysan-du idee ‘Съешь его, когда твоя 
жизнь в опасности’ [Sаrközi 1999: 227–234]. 
Следует отметить, что традиция съедать на-
писанные на бумаге заклинания сохрани-
лась у калмыков и по сей день. 

В декабре 1777 г. И. Иериг отправил в 
Санкт-Петербург образцы и описание ле-
чебной травы Sangana (степная малина), ко-
торую калмыки успешно использовали про-
тив сильных болей при ревматизме [АВ ИВР 
РАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4 / 1106]. Это сообще-
ние Иерига было опубликовано в восьмом 
номере Санкт-Петербургских ведомостей 
за 1778 г. и позже переиздано в Астрахан-
ских епархиальных ведомостях 1895 г. Со-
гласно ему, калмыки изготавливали декохт 
(т. е. отвар) из травы, называемой по-русски 
степная малина, по-калмыцки Зергана или 
Зергена. Эта трава в изобилии произраста-
ла на сухих, песчаных астраханских степях 
и отличалась отсутствием листьев и соцве-
тий, вместо которых имелись своеобразные 
«иглистые» цветки, содержавшие семя. На 
нем созревали красные ягоды, внешне на-
поминавшие малину, но без соответствую-
щего вкуса. Метод лечения этим растением 
заключался в простом употреблении отвара 
большой горсти высушенных ягод, после 
чего больной должен был укутаться в посте-
ли и пропотеть. После процедуры следовало 
избавление от недуга [Астраханские епар-
хиальные ведомости 1895: 331–332]. Поз-
же Иоганн Иериг неоднократно присылал 
образцы степной малины в академию наук, 
а также сообщал, что калмыки ее не толь-
ко отваривают, но и добавляют в пиво или 
напиток на основе воды и мёда [Протоколы 
заседаний…, III 1900: 434].

В 1778 г. И. Иериг прислал академии 
образцы растения под названием Tuschut 
Oboson (растение вида статицы [Reuss 1821: 
54]), применявшееся калмыками при раз-
личных болезнях, а особенно для борьбы 
с гангренозными опухолями, которыми по 
неизвестным причинам часто страдали не 
только лошади и скот, но и даже жители 
низин, расположенных вдоль р. Волги. Для 
лечения необходимо было порезать на не-
большие кусочки это несколько вяжущее 
растение и только им (и ничем другим) 
кормить больных лошадей [АВ ИВР РАН. 
Ф. 21. Оп. 1. Д. 4 / 1106]. 

Сразу несколько выдержек из медицин-
ских наблюдений И. Иерига были напеча-
таны во франкоязычном издании академии 
наук «Acta Academiae Scientiarum Imperialis 
Petropolitanae» за 1779 г. Исследователь со-
общал о способе применения калмыками 
специального вида лишайника Lichenoides 
ceratophyllum obtusius minus ramosum, про-
израставшего в засушливых районах, по 
направлению к Каспийскому морю. Расте-
ние предварительно пережевывалось, после 
чего прикладывалось к больному месту в 
виде целебного компресса [Jährig 1779: 66]. 

Интересное наблюдение Иоганн Иериг 
сделал о калмыцком лекарстве от кожных 
заболеваний. Оно изготавливалось на осно-
ве кирказона ломоносовидного (кирказон 
обыкновенный) и в качестве отвара приме-
нялось наружно в борьбе с болезнями кожи. 
Также подобным средством кочевники об-
рабатывали перья своих охотничьих со-
колов, которые весной особенно страдали 
от чесотки и наносили вред своим перьям. 
Купание в отваре этой сухой травы способ-
ствовало быстрому выпадению старых пе-
рьев и росту новых [Jährig 1779: 66]. Отме-
тим, что калмыки уделяли большое внима-
ние вопросам ветеринарии. Помимо почти 
«священного» уважения к природе в целом, 
калмыки сильно зависели от домашних жи-
вотных, игравших огромную роль в жизни 
каждого кочевника.

В опубликованной статье И. Иерига 
также описывалось средство, применявше-
еся калмыками для стимулирования носо-
вого кровотечения. Чтобы воспользовать-
ся этим действенным методом, зачастую 
благотворно действующим при заболева-
ниях глаз и опухоли головного мозга, они 
применяли вид злака, описанный под на-
званием Agrostis pungens (полевица). Кал-
мыки делали небольшие шарики из этого 
растения, листья которого выглядели как 
маленькие пучки, и вставляли их в ноздри, 
совершая движения в разных направле-
ниях до наступления желаемого эффекта 
[Jährig 1779: 67]. 

Весьма необычный способ употре-
бления лечебного растения, называемого 
Prenanthes chondrilloides (косогорник хон-
дрилла), заключался в постоянном его пере-
жевывании до крайне вязкого, клейкого со-
стояния, чем-то напоминавшую, по словам 
И. Иерига, эластичную смолу из Бразилии. 
Это растение обычно произрастало в песках 
вдоль Волги: у корня оно образовывало не-
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что вроде камедь-смолы, представлявшей 
собой сок этого растения молочного цвета 
[Jährig 1779: 67]. Академик И. Г. Георги 
даже сделал химический анализ такой кал-
мыцкой «жвачки», в результате которого 
выяснил, что представленное И. Иеригом 
вещество в свежем состоянии имеет черно-
зелёный цвет, а на открытом воздухе стано-
вится более вязким и темным. В процессе 
пережевывания этой смолы происходило 
обильное слюноотделение, однако слюна 
не меняла ни цвета, ни вкуса и даже не ста-
новилась более слизистой [Jährig 1779: 68]. 
К сожалению ни И. Иериг, ни И. Г. Георги 
не смогли точно описать целебное действие 
данного растения. Скорее всего, такой спо-
соб употребления был своего рода калмыц-
кой привычкой, способствовавшей очище-
нию полости рта. 

В 1779 г. научный руководитель И. Ие-
рига академик П. С. Паллас принял решение 
о его долгосрочной командировке в Забай-
калье (район реки Селенга) для продолже-
ния изучения монголоязычных народов 
России. Тем не менее, за время пребывания 
в Астраханской губернии исследователю 
удалось собрать довольно обширный мате-
риал не только о религии и языке калмыков, 
но и лекарственных растениях, традицион-
ных способах лечения людей и животных. 
Публикация этих сведений в ведущих пе-
риодических изданиях конца XVIII в. до-
казывает большой интерес современников 
И. Иерига к традиционной медицине, а так-
же актуализирует представленные материа-
лы ученого для современных междисципли-
нарных исследований в области истории, 
медицины и этнографии.
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Аннотация. Во второй половине XVIII в. существенно возрос интерес российской академи-
ческой науки к сведениям о традиционной медицине народов России. Особенно четко это про-
слеживается в инструкциях физических экспедиций Российской академии наук 1768–1774 гг., 
где необходимость сбора сведений по медицинской тематике являлась одной из главных задач. 
Роль Иоганна Иерига (1747–1795) в реализации таких академических планов практически не из-
учена отечественной и зарубежной наукой, впрочем, как и сама личность этого ученого. В то же 
время, состоя на службе Российской академии наук с 1774 г., он являлся основным «информато-
ром» профессора П. С. Палласа и протяжении почти 16 лет снабжал его необходимым материа-
лом из удаленных регионов Российской империи. На основе ранее не опубликованных архивных 
источников, а также данных отечественной и зарубежной периодической печати конца XVIII в., в 
настоящей статье приводятся сведения Иоганна Иерига о традиционных способах лечения болез-
ней людей и животных у калмыков. Его описания представляют собой уникальный и разносто-
ронний материал как для исторической науки, так и для современной медицины и ветеринарии, 
что дополнительно актуализирует настоящее исследование и говорит о его междисциплинарном 
характере.

Ключевые слова: Иоганн Иериг, Сарепта, калмыки, медицина, лекарственные растения, 
Российская академия наук, научные экспедиции. 


