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СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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В статье рассматривается использование растений бесермянами в народных приемах 
общей гигиены и профилактике болезней, при уходе за детьми и уборке помещений. 
Виды растительного сырья, применявшиеся в гигиенических целях, способы их приго-
товления и использования относятся к сфере народных знаний о местных ресурсах, яв-
ляются частью сложившейся системы жизнеобеспечения, связаны со средой обитания, 
знанием местных растительных ресурсов. Выбор сырья определяется природно-клима-
тическими условиями, хозяйственным укладом, народными знаниями и мировоззрени-
ем. Ассортимент используемых растений представлен лесными, луговыми, болотными 
и  культивируемыми, сорными, рудеральными видами. Многие обладают комплексом 
свойств и применялись как гигиенические, лечебные и косметические средства. Эм-
пирическим путем отбирались наиболее эффективные виды растений и производное 
сырье, учитывались их бактерицидные и противовоспалительные, антисептические, 
седативные и вяжущие свойства. Выбор растений иногда определялся мифологически-
ми представлениями о конкретном растении или профилактике определенной болезни. 
Использование большинства видов растений прекратилось во вт. пол. ХХ в. в результа-
те распространения промышленных средств и химических препаратов бытового назна-
чения. Сложные социально-экономические условия актуализировали народные знания  
о растительных ресурсах, сохраняя их как семейный и сельский нарратив. В современ-
ной культуре обращение к растительным ресурсам связано с практической необходи-
мостью и интересом к традиционным знаниям, с экодвижением.

Ключевые слова: бесермяне, виды растений, этноботаника, традиционные практики ги-
гиены, народные знания, Урало-Поволжье.

Народные знания и приемы гигиены – часть исторически сложившейся си-
стемы жизнеобеспечения бесермян. Они предполагают применение сырья рас-
тительного, животного и минерального происхождений, а также их произво-
дных, необходимых для поддержки в чистоте жилого помещения, одежды, тела 
и профилактики болезней. Ассортимент растений, применявшихся бесермяна-
ми в гигиенических целях, представлен главным образом лесными, луговыми, 
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болотными, а также культивируемыми, сорными, рудеральными видами. Виды 
растительного сырья, способы их приготовления и использования относятся  
к сфере народных знаний о местных ресурсах, являются частью системы жизне-
обеспечения, определяются природно-климатическими условиями, хозяйствен-
ным укладом, народными знаниями и мировоззрением. Выбор сырья опреде-
ляется исторически сформировавшимися предпочтениями, продиктованными 
средой обитания, изредка – некоторыми мифологическими воззрениями. 

Обращение к этой теме, с одной стороны, позволяет рассмотреть традици-
онные и некоторые по-прежнему актуальные средства и приемы гигиены как 
часть повседневной культуры и народных знаний, выявить имеющийся перечень 
сырья и способы его применения. С другой стороны, тема представляет интерес, 
учитывая актуальность в современном обществе экодвижений, экофилософии, 
обращения к местному сырью, обсуждение перспектив его использования и ак-
туальности темы в рамках развития сельского и экотуризма. В сфере внимания 
исследования – ценностные установки бесермян по отношению к народным сред-
ствам, приемам гигиены, а также использованию растений в народной культуре.

Изучение растительных ресурсов в традиционных практиках гигиены на-
родов региона рассматривалось в работах по народной медицине народов Ура-
ло-Поволжского региона [Зайцева 2004; Ильина 1997, 2008; Минибаева 2011; 
Народная медицина 2008; Никитина 1993 и др.]. Результаты исследований пред-
ставляют интерес в сравнительном аспекте: для определения типологически 
схожих или отличных приемов, видового сравнения сырья, мифологических 
воззрений, имеющих отношение к народным представлениям о растительных 
ресурсах и приемах лечения болезней. 

Отдельные сведения о растительном сырье в народных практиках гигие-
ны бесермян приводились в контексте удмуртских материалов по этноботани-
ке [Сунцова 2003, 2005], как сравнительные при изучении народной гигиены  
и косметологии удмуртов [Попова 2007], традиционных приемов ухода за детьми  
у бесермян [Попова 1997; 1998, 57–60; Popova 2005]. Названия растений с приме-
рами их использования даны в словаре по языку бесермян [Усачева 2017, 157–180].

Статья основана на полевых материалах, собранных в рамках этнографиче-
ских и этноботанических исследований. Обращение к теме было самостоятель-
ным исследованием и рассматривалось при изучении истории освоения расти-
тельных ресурсов региона, народных знаний и приемов врачевания, гигиены 
и ухода за детьми. Приведенные приемы и виды сырья относятся преимуще-
ственно к периоду с сер. и вт. пол. ХХ в., но некоторые из них по-прежнему ак-
туальны. Многие сведения сохраняются как семейный нарратив, даже исчезнув 
из активного бытования. В сравнительном аспекте учтены результаты полевых 
исследований, проведенные среди других народов Урало-Поволжского регио-
на, включая удмуртов разных локальных групп. Экспедиционные материалы 
послужили основным источником, что связано с недостаточной изученностью 
темы и отсутствием других сведений или документов, касающихся бесермян. 

Междисциплинарный подход обусловлен попыткой рассмотреть примене-
ние  растительных ресурсов с учетом разных предметных областей, в частно-
сти, методов этноботаники и этнографии, включая фиксацию лексического ма-
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териала. В основе полевых исследований – авторские вопросники, гербаризация  
и идентификация видов растений, фиксирование фитонимов на родном языке 
респондентов (одновременно в статье даны их местные обозначения, русские 
и латинские названия), сведения об особенностях сбора, местах произрастания, 
приемах использования. Наиболее разнообразный перечень информации о сы-
рье растительного происхождения и способах его использования сохраняется 
в воспоминаниях людей старшего и отчасти среднего возраста, в большей сте-
пени – среди знахарей. В ходе интервью выяснялись ценностные установки, 
актуальность традиционных приемов и знаний.

Исследование охватывает селения бесермян, исторически компактно рас-
положенные в северной и северо-западной частях современной Удмуртии в бас-
сейне р. Чепца (приток Вятки). Ареал проживания бесермян – подзона южной 
тайги; одна его часть, куда входят селения бесермян (Глазовский, Юкаменский, 
Красногорский, Ярский р-ны), относится к северо-западному, а другая (Балезин-
ский р-н) – к северо-восточному геоботаническому районам. В обоих районах 
господствуют еловые и елово-пихтовые леса; липа и вяз встречаются редко и 
присутствуют только в подлеске [Удмуртская Республика 2008, 32–33]. Лесами 
покрыто от 26,2 до 63,9 % территории перечисленных районов, остальные земли 
в основном занимают сельскохозяйственные угодья [Лесохозяйственные регла-
менты лесничеств 2018]. Местная флора представлена группами лесных, луго-
вых, болотных, водных и открытых местообитаний. На освоенных землях преоб-
ладают культивируемые, сегетальные (сорные), а также рудеральные (растущие 
на мусорных свалках, вдоль дорог и других нарушенных местах обитаний) виды. 

Растительное сырье и общие практики гигиены
Одни способы гигиены носили повседневный характер и были регулярны-

ми; другие – встречались в чрезвычайных ситуациях (болезни, эпидемии) и при-
менялись как профилактические меры. Практиковалось ритуальное очищение 
тела, предметов и помещения в канун, дни праздников и обрядов, знаменовавших 
смену годовых или земледельческих циклов, в рамках семейных и переходных 
обрядов (свадьба, ритуальное омовение, похоронно-поминальный цикл и др.).

Во вт. пол. ХХ в., несмотря на повсеместное появление средств гигиены 
промышленного производства, по-прежнему использовались некоторые на-
родные средства, что отчасти было связано с широким распространением не-
обходимого растительного сырья в окрестностях селений, его доступностью  
и устойчивостью народных практик. В настоящее время память о многих при-
емах с использованием растений сохраняется как сельский и семейный нарра-
тив, связанный с народной культурой и способами ухода за телом и помещением, 
воспоминаниями о периодах социальных и экономических кризисов. По мнению 
рассказчиков, прежние традиционные средства были незатратны, а в отдельных 
ситуациях – эффективнее изготовленных промышленным способом. 

В традиционных приемах гигиены бесермяне использовали преимуще-
ственно  травянистые растения целиком или собирали цветущие и плодонося-
щие побеги. Широко применяли ветви и кору древесных растений, в некоторых 
случаях – древесину прикорневой зоны стволов деревьев, смолу хвойных пород, 

Е. В. Попова, Н. Ю. Сунцова



147

плодовые тела грибов. Растительное сырье для гигиенических и лечебных це-
лей использовали преимущественно в свежем виде, сушили, а при необходимо-
сти подвергали термической обработке (настои, отвары) и переработке (деготь, 
смола). В свежем или высушенном виде побеги раскладывали в помещениях, 
местах хранения одежды и продуктов, в доме и в хозяйственных постройках 
усадьбы (амбары, сени, хлев, пасека).  

Травы как гигиенические средства в виде настоев для ополаскивания  
и  ванн готовили обычно на воде, затем используя их при необходимости. Воду 
в этом случае, как для питья и приготовления блюд, брали из источников. С по-
явлением централизованного водоснабжения воду для ритуальных и лечебных 
целей по-прежнему берут из родников, считая ее “живой”. Если настои, ван-
ны, компрессы из трав с гигиенической и профилактической целью готовили 
преимущественно на воде, то с целью лечебной – делали еще на растительном 
масле и самогоне. В гигиенических и часто лечебных целях многие средства 
растительного происхождения готовили (заваривали) при посещении бани. 

Среди наиболее широко используемых растений – крапива двудомная 
(Urtica dioica L.) бес. пушнер (крапива); крапива жгучая (Urtica urens L.) бес. 
бигер пушнер (букв.: татарская крапива) /векчи пушнер (букв.: мелкая крапи-
ва, крапива с мелкой [листвой]); чистотел (Chelidonium majus L.) бес. чужйöл 
турөн (букв.: трава с желтым молоком [соком]), ромашка пахучая (Matricaria 
discoidea DC.) бес. ожо (растения, образующие дернину, и как термин для ро-
машки пахучей), зверобой (Hypericum perforatum L., Hypericum tetrapterum Fr.) 
бес. виртурөн (букв.: кровяная трава) / изьверобой (c русск.: зверобой), и как 
позднее заимствование – череда (Bidens tripartite L., Bidens cernua L.) ӟаӟег 
льөгө* бес.: гусиный репейник). Настои чистотела, череды, крапивы, овсяной 
соломы, мякины применяли для ополаскивания при зуде и высыпаниях на коже. 
Натирание настоями и заваренными травами практиковали с гигиенической це-
лью, а также как средство при кожных заболеваниях, шелушении кожи, опре-
лостях. Настои на основе березового веника, мяты полевой (Mentha arvensis L.) 
бес. ботник, реже – мяты длиннолистной (Mentha longifolia (L.) Huds.) мета 
(заимствование из русск.: мята) применяют и для ингаляции при лечении про-
студных заболеваний. С этой же целью льют квас на каменку банной печи. Ис-
пользование чистотела, ромашки, крапивы как распространенных средств для 
ухода за телом, профилактики и лечения кожных заболеваний встречалось и у 
других народов [Ильина 1997, 57].

Ванны и настои чистотела, крапивы, ромашки пахучей, пихты (Abies sibirica 
Ledeb.) бес. ньөлпу применяли при зуде кожи на ступнях. Застаревшие мозоли 
на руках и ногах распаривали в теплой воде в бане, на свежие – накладывали 
листья подорожника большого (Plantago major L.) бес. шөр бөж (подорожник, 
букв.: мышиный хвост) и лопуха паутинистого (Arctium tomentosum Mill.) бес. 
аракмат/ракмат/рахмат /аракмат кўар и лук (Allium cepa L.) бес. суган в рас-

* Здесь и далее в бесермянских словах часто встречающийся звук, отсутствующий 
в литературном удмуртском языке и обозначаемый как ъ в кириллической транскрип-
ции, указывается буквой ө как предложено в издании «Тезаурус бесермянского наре-
чия» [Усачева М.Н. и др. 2017].
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паренном виде. К мелким ранам прикладывали кашицу или пластинки лукови-
цы и листья лука репчатого. Натертые места на стопах прогревали, прижимая 
в бане к теплым бревнам. Определенную гигиеническую функцию выполняли 
берестяные стельки в сапогах и лаптях, солома – в качестве подстилки в лапти 
и валенки. Эти способы оказались устойчивы, а берестяные стельки используют 
и сейчас в резиновой обуви. 

При посещении бани применяли мочала из лыка. По сообщению рассказчи-
ков, лыко специально для этого не заготавливали, а использовали сырье, остав-
шееся после изготовления плетеных изделий: веревок, лаптей, утвари, рогож. 
Часто вместо мочала пользовались вениками. В последующие годы, преимуще-
ственно с сер. ХХ в., когда потребность в домашнем хозяйстве изделий из лыка 
отпала, мочало в небольшом количестве готовили именно для бани. 

В народной памяти устойчивы воспоминания о заменителях мыла. До появ-
ления мыла промышленного производства и при его дефиците в военные и после-
военные годы для мытья волос и стирки использовали щёлок пень ву (букв.: золь-
ная вода), получаемый настаиванием древесной золы на горячей воде. Раствор 
готовили несколькими способами. В первом – в емкость с золой заливали кипя-
ток, отстаивали и ковшом отчерпывали полученный состав. Во втором – на ведро 
натягивали холст, куда насыпали золу, затем лили кипяток. Зола оставалась на 
холсте, а щёлок был готов к использованию. По воспоминаниям, применение щё-
лока, как и других традиционных средств, становилось актуальным во время кри-
зисов: «Голову мыли, разбавив водой молочную сыворотку, кислое молоко. Квасом 
и щёлоком мыли. По войне очень тяжелая была жизнь. Как только мы выжи-
ли» (ПМА ЕП 2016). Народные средства (как щёлок), по мнению собеседников, 
вновь востребованы, например, при аллергии на синтетические моющие средства. 

Для мытья волос, стирки и вымачивания одежды бесермяне применяли щёлок 
из золы различных древесных пород. Тип щёлока значения не имел, например, 
при стирке вещей из прочного и грубого конопляного волокна. Традиция 
изготовления одежды и ее деталей (основа холста, рогожи, кисти головных уборов, 
чулки) из конопляного волокна у бесермян сохранялась дольше, чем у удмуртов 
(ПМА НС 1992: Невоструева). Особенности в стирке разных видов текстиля еще 
сохранялись в воспоминаниях. Щёлок делали из золы, полученной от сжигания 
дров из деревьев хвойных пород. Такой выбор определялся и тем, что в районах 
проживания бесермян используют для отопления древесину преобладающих 
пород (ели, сосны, пихты, реже – лиственных деревьев). Иногда одежду из 
льняных, шерстяных и хлопчатобумажных тканей стирали по возможности 
в щёлоке из золы, полученной после сжигания древесины именно лиственных 
пород, не содержащей в составе продукты сгорания смол, ухудшающих свойства 
щёлока. В большинстве случаев не имело значения, какую золу использовать для 
приготовления щёлока. Известно, что удмурты некоторых центральных и южных 
районов применяли щёлок дифференцированно. По сообщению респондентов 
(Малопургинский, Алнашский р-ны), для стирки детской одежды и пеленок до 
недавнего времени делали наиболее мягкий по действию щелок (не вызывающий 
раздражения кожи) из золы от сжигания дров из широколиственных пород – 
липы (Tilia сordata Mill.) и клена (Acer platanoides L.) (ПМА НС 1994: Конькина). 
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Наблюдения этой традиции среди удмуртов относятся к подзоне хвойно-
широколиственных лесов, где весомое участие в образовании лесов играют липа, 
дуб и другие широколиственные породы. Золу как заменитель мыла использовали 
достаточно широко многие народы, проживающие в лесной зоне [Никитина 1993, 
261; Ермакова, Повод 2007, 186; Ильина 2008, 59]. 

Выстиранную щелоком одежду полоскали в деревянных колодах, располо-
женных на ручье, вытекающем из ключа. Вначале одежду отбивали, выколачивая 
щёлок двумя палками дись миськон бодө (букв: палки для стирки одежды), держа 
их в руках вертикально. Одежду при этом клали в деревянные колоды с вырублен-
ными размером с ведро выемками, подливая по мере необходимости воду. Эта 
практика «выбивания» щелока из одежды еще встречается в отношении современ-
ных моющих средств. Затем одежду полоскали в длинных деревянных колодах.

Хлебный квас, закваска, брага, пивное сусло из выращиваемых зерновых 
культур, наряду с молочной сывороткой, использовали при уходе за волосами, 
для придания им эластичности и блеска. Настои и отвар крапивы, листьев березы, 
корней и листьев лопуха применяли в этих же целях. Несколько видов растений 
использовали как средство от перхоти, настои из них втирали в кожу головы или 
споласкивали ими волосы после мытья. По мнению одной из знахарок, наиболее 
действенными средствами в таких случаях были подмаренник мягкий (Galium 
mollugo L.) и подмаренник цепкий (Galium aparine L.) бес. нёж-няж турөн 
(букв.: стелющаяся трава), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.)  
бес. тэйдо йөр / тэдьо йөр (букв.: белая голова / соцветие), дескурайния Софии 
(Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl). Эти растения знахарки обычно заготав-
ливали впрок (ПМА НС 1992: Яшкина, Зянкина). Повсеместно использовали 
настой березового веника или листьев березы. Необходимый эффект достигал-
ся благодаря содержанию в растениях биологически активных веществ. Часть 
перечисленных способов встречается в современной народной косметологии. 

Специальные гигиенические меры предпринимали при паразитарных по-
ражениях. В воспоминаниях старшего поколения при педикулезе после об-
работки волос керосином их тщательно промывали раствором щёлока, водой  
и квасом. С гигиенической и профилактической целью как средство от чесот-
ки использовали деготь, настои и ванны из трав (чистотел, крапива, березовый 
веник), крепко парились березовым веником. Использование березового веника  
и горячего пара при лечении чесотки встречалось у разных народов. Например, 
у коми способом борьбы с чесоткой был обычай париться березовым веником 
через день именно весной [Шабаев, Мальцев 2004, 58]; удмурты лечили чесотку 
с помощью чемерицы и крапивы жгучей [Никитина 1993, 260].

В народной культуре отмечены простые и не утратившие актуальности 
приемы ухода за кожей лица и рук с применением растительного сырья. По-
стоянная работа под солнцем и ветром, а также в мороз вызывала сухость  
и шелушение кожи. Потрескавшиеся места на губах, руках и на стопах смазы-
вали жидкой смолой пихтовой (ньөлпу сир) и еловой (көз сир – букв.: еловая 
смола, жвачка), собирая ее непосредственно с коры дерева. Иногда подверга-
ли смолу термической обработке: вытапливали и хранили для хозяйственных 
нужд, использовали при обработке ран и с гигиенической целью – как жвачку 
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(ПМА ЕП 1996, 2016). Одновременно для смягчения и защиты кожи применяли 
конопляное и льняное масло, наряду со сметаной, сливками, несоленым гуси-
ным и овечьим нутряным жиром. Популярным косметическим средством для 
отбеливания кожи лица и выведения веснушек были кислое молоко и просток-
ваша. Как гигиеническое и лечебное средство при нарывах и зуде использовали 
березовый деготь (ПМА ЕП 2001, 2016). Удмурты применяли его также для 
приготовления мазей от коросты [Никитина 1993, 261].

Растолченный уголь любых древесных пород использовали для чистки  
и отбеливания зубов. Зубную щетку заменяли разжеванной с одного конца 
небольшой веточкой разных видов ивы (Salix spp.), черемухи обыкновенной 
(Padus avium Mill.) или липы. Выбор этих пород для щетки обусловлен тем, что 
их побеги обладают противовоспалительными свойствами, легко расщепляют-
ся, оставаясь гибкими и прочными. С гигиенической и профилактической це-
лью жевали также корень дягиля (Archangelica officinalis (Moench) Hoffm.) бес.: 
узьө гумө. Как позднее явление можно отметить использование с этой целью 
семян тмина, корня валерианы и листьев культивируемых пряных трав: мяты 
перечной, укропа и петрушки. Практиковалось полоскание отварами и настоя-
ми из ромашки, хвои пихты, почек березы, коры черемухи. Детям рекомендо-
вали кушать овощи (репу, брюкву, морковь) для очистки и укрепления зубов.

С гигиенической целью жевали смолу деревьев хвойных пород: еловую 
сир, көз сир (букв.: жвачка, еловая жвачка), реже – пихтовую и сосновую. Виды 
и качество смолы различали по месту и времени сбора, породе дерева и цвету 
сырья. Смолу использовали сразу после сбора или подвергали специальной об-
работке: перетапливали в емкости, давая стечь в воду, затем собирали застыв-
шую массу в небольшие комочки, что позволяло ей долго храниться. Рассказ-
чики упоминали, что еще в пер. пол. ХХ в. на местных базарах продавали пере-
работанную смолу как жвачку и лакомство. Использование жвачки из смолы 
встречалось повсеместно, что обусловлено ее бактерицидными и противовоспа-
лительными свойствами. Среди некоторых южных периферийных групп удмур-
тов жвачка также была распространенным лакомством и средством гигиены.  
В зависимости от дерева и цвета смолы удмурты выделяли несколько ее видов: 
удм. кыз сир (букв.: еловая жвачка) и коньы сир (букв.: беличья жвачка) (ПМА 
ЕП 2007). Жвачку из сосновой смолы и перетопленной бересты использовали  
и другие народы [Ермакова, Повод 2007, 185; Ильина 2008, 53, 121, 143].

Сезонная заготовка веников: приемы гигиены и обряды
Различные виды растений шли для изготовления банных веников, исполь-

зуемых с гигиенической и лечебной целями. Посещение бани с березовым ве-
ником и сейчас считают необходимой частью гигиены, лучшим средством от 
усталости. 

Бесермяне, как и соседствующие с ними народы, используют для веников 
в основном побеги березы повислой (Betula pendula Roth) и пушистой (Betula 
pubescens Ehrh.) – көсьпу. Отметим, что в центральных и южных районах Уд-
муртии, помимо березы, веники еще делают из дуба (Quercus robur L.), липы; 
изредка – из ольхи (Alnus incana (L.) Moench). Выбор перечисленных видов, 
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произрастающих южнее ареала проживания бесермян, обусловлен широким 
распространением там широколистных пород (дуб, липа) или же недостатком 
такого сырья, как береза. Этим можно объяснить и выбор в южных районах 
ольхи, не используемой бесермянами для банных веников. В районах прожи-
вания бесермян известно о популярных (в других местах) дубовых и пихтовых 
вениках, но бесермяне их не используют, что обусловлено сложившимися пред-
почтениями и тем, что дуб встречается только в искусственных посадках. 

Банный веник перед использованием запаривают кипятком или замачивают 
на несколько часов в холодной воде. При холодной обработке он становится более 
эластичным и применяется для усиления массажного эффекта, а распаренный в 
горячей воде бывает мягкий и гибкий, поэтому его иногда используют вместо 
мочала. Полученный при заваривании веника настой применяют в косметических 
целях (споласкивают волосы); при лечении простуды его выливают на камни 
парилки для ингаляции. Березовым веником принято париться и прогреваться 
при простуде, лечении кожных и внутренних болезней, вывихов, растяжений. 

В березовый веник также добавляли различные виды травянистых растений, 
чаще всего – крапиву жгучую и зверобой, – при лечении потницы и гнойничковых 
высыпаний на коже. Кроме этих растений, удмурты клали купальницу 
европейскую (Trollius europaeus L.), лютик едкий (Ranunculus acris L.).  
По всей видимости, при таком способе использования этих видов, достигался 
ожидаемый результат. В клинических испытаниях доказана эффективность 
применения экстрактов перечисленных видов при лечении фурункулеза и сыпи. 
Наиболее действенным является водный отгон надземной части лютика едкого, 
оказывающий антибактериальное, противогрибковое и ранозаживляющее 
действия [Растительные ресурсы 1985, 82].

Веники из побегов пихты и можжевельника (Juniperus communis L.) бес. 
сөсө пу бесермяне использовали исключительно при лечении кожных и нерв-
ных заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и – крайне редко –  
при нехватке заготовленных березовых веников. Веники из побегов можже-
вельника бесермяне и удмурты использовали в профилактических целях, при 
лечении остеохондроза и радикулита (ПМ НС 1994: Яшкина, Метлякова; ПМ 
ЕП 1995, 2016). Удмурты при радикулите и ревматизме применяли, наряду с бе-
резовым, пихтовые и крапивные веники (крапива жгучая) [Никитина 1993, 262].

В народном календаре время использования новых веников и период их за-
готовки на очередной сезон строго регламентировались. Обычай остается устой-
чивым даже при существенной трансформации традиционного календаря, сохра-
няясь как одно из ярких событий летнего цикла. Первые веники готовят и парятся 
ими 6 июля – накануне Ивана Купалы (7 июля), известном у бесермян как көбанча 
/ кубанча / купанча. Новые веники до этой даты не используют, считая, что у них 
опадут листья, а тело от таких веников «покроется сыпью» [Попова 2004, 111]. 

Посещение бани с новым веником накануне Ивана Купалы сохраняется 
в сельской и, отчасти, даже городской культуре. Днем в каждом хозяйстве го-
товят веники, а к вечеру топят баню. Обряды с новыми вениками носят ярко 
выраженный ритуальный контекст, связанный с гигиеной и народной медици-
ной; одновременно включают гадания о судьбе и здоровье, а также лечебные 
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обряды. Веник наделяется защитной функцией, направленной на обеспечение 
здоровья в течение всего календарного года. 

Использование растительного сырья, его видового разнообразия, мифо-
логических воззрений о растениях в обряде прослеживается достаточно ярко. 
Веник после использования кидали на кровлю бани через плечо, или голову, 
или между ног, гадая о судьбе, здоровье и урожае на предстоящий год. Смо-
трели, в какую сторону упадут его верхушка и основание: «Если веник падал 
верхушкой в сторону бани, то человек в этом году не умрет, а если основа-
нием – умрет» (ПМА НС 1992: Невоструева), «если веник падал в сторону 
церкви – помрешь, если в другую – будешь жить» (ПМА НС 1992: Шмеле-
ва). Пространство (северо-запад, юго-восток) и объекты ландшафта (лес, река, 
церковь, кладбище) в обряде имели разную трактовку. Считали: если веник 
падал комлем к лесу, то летом человек заблудится в лесу; если к реке – утонет; 
если к кладбищу или церкви – умрет или заболеет; если к югу – это предве-
щало добро, здоровье; к северу – болезни или беду [Попова 2004, 111–112]. 
В некоторых селениях веник отправляли по реке, считая, что он уносит бо-
лезни (ПМА ЕП 1991: Зямбахтина). По изменению цвета растений в венике 
(например, пожелтения) предсказывали здоровье, жизнь или смерть, судьбу 
и дорогу. Обычай гадания с веником кое-где сохраняется или соблюдается  
в отдельных семьях. 

В канун Ивана Купалы в новый веник добавляют некоторые виды растений 
в цветущем виде: это – клевер (Trifolium pratense L.), зверобой, чистотел, мята, 
иногда, подшучивая, кладут крапиву. Ее еще добавляли в веник вместе с други-
ми растениями при лечении страдающего потницей. Больного, не предупреж-
дая, парили и приговаривали: «Пусть болезнь с этими цветами уйдет, пусть 
тело чистым станет» (ПМА НС 1992: Невоструева). В некоторых местах  
в веник обязательно клали пупавку красильную (Anthemis tinctoria L.) – купан-
ча / көбанча сяська (букв.: цветок обряда көбанча) (ПМА ЕП), изредка люти-
ки (ПМ НС 1992: Яшкина, Шмелева Е.С.; 1994: Замолотова). Травам, собран-
ным в Иванов день, как и березовому венику, приписывали лечебные свойства  
и бросали их на кровлю бани: «Чтобы болезни не схватили, болезни ушли» (НОА 
УИИЯЛ 1970, Л. 82). Назначение и видовое разнообразие растений усиливалось 
символикой числа (нечетное, двенадцать, сорок), временными (сроки народно-
го календаря) и пространственными (баня) параметрами. По одним сведениям,  
в ритуальном венике количество видов растений или число побегов должно 
быть нечетным – три, семь; по другим, – двенадцать или сорок: «Новыми вени-
ками парятся. В веник нужно добавить двенадцать разных трав. У человека –  
двенадцать отверстий, двенадцать болезней, поэтому нужно класть двенад-
цать трав» (ПМА ЕП 1995: Невоструева). Однако в последние годы количеству  
и видам собранных растений многие уже не придавали значения.

Обычай добавлять в новый веник определенные виды растений, используя 
его с лечебной и продуцирующей целью, встречался у многих народов. Коми 
клали цветы купальницы и ветки рябины (Sorbus aucuparia L.), парили детей  
и произносили заговор, подчеркивая лечебный эффект растений, пытаясь пере-
дать их внешние свойства: «чистоту» рябины или «цвести подобно купальни-
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це», «шириться как лист березы», «расти и крепнуть как ивановская трава» [Ша-
баев, Мальцев 2004, 57]. 

Новые веники на очередной календарный год готовят в период с 7 июля 
(Иван  Купала) до 2 августа (Ильин день). Если веник приготовлен позже, то 
считают, что он теряет часть целебных свойств, становится менее качествен-
ным из-за быстрого осыпания листьев. Сроки заготовки веников, ограниченные 
в рассматриваемом регионе второй половиной июля, вполне обоснованы. Из-
вестно, что у листопадных деревьев, произрастающих в средней полосе России, 
период формирования отделительного слоя между черешками листьев и побега-
ми происходит в августе, поэтому с заготовленных в конце лета веников листья 
быстро осыпаются. Если готовить веники раньше июля, то листья при сушке 
рассыпаются, и считается, что они «не дозрели». В каждом хозяйстве готовят 
несколько десятков пар, хранят их до следующего лета, используя новый веник 
при каждом посещении бани. Ветки березы готовят в лесу, а «вяжут» веники 
уже дома, добавляя при необходимости растения. Связав веники попарно, их 
подвешивают для высушивания в тенистом проветриваемом месте, обычно под 
крышей бани или навеса, где они и хранятся. 

Растительное сырье в гигиене и уходе за детьми
Среди средств из сырья растительного происхождения повсеместно встре-

чались заменители талька и подгузников – для ухода за детьми и как средство 
гигиены. Такими суррогатами пудры и талька для подсушивания, обработки 
опрелостей и покраснений на коже служили средства, приготовленные в до-
машних условиях из местного сырья. Повсеместно до сер. ХХ в., а в некоторых 
местах – и позже, за неимением покупных средств, использовали размельчен-
ную сухую древесную труху, прокаленную и просушенную муку, печную золу, 
пережженный и мелко растолченный ракушечник, пыльцу хвойных деревьев 
[Попова 1998, 60]. Золу иногда брали с деревянной лопаты, служившей для вы-
емки хлеба из печи, что, возможно, наряду с печью, хлебом и огнем, связано  
и с ее сакральными функциями. Мягкие лоскуты старой одежды или тонкие во-
локна льна, снятые острием ножа с поношенной одежды из некрашеного холста, 
заменяли вату: их накладывали ребенку на опрелости [Попова 1998, 60], (ПМА 
ЕП 1995: Е. Г. Зямбахтина, А. П. Зямбахтина; ПМА ЕП 1999: Пономарева). 

Заменителем талька весной и в начале лета использовали пыльцу, образу-
ющуюся при пылении (цветении) в мужских шишечках (микростобилах) сосны 
(Pinus sylvestris L.) и ели көз узө (букв.: еловая земляника, земляника с ели).  
В русской местной традиции шишечки (микростобилы) ели также широко 
применялись и были известны как “севериха”. Присыпка из пыльцы снимает 
раздражение и подсушивает кожу. Пыльца ели и сосны обладает антисептиче-
скими, противовоспалительными свойствами, а сложные углеводы, входящие  
в состав оболочки, в определенной степени способны впитывать влагу. Эти 
свойства пыльцы были хорошо известны в народной традиции.

Продукты переработки злаков – муку, закваску и тесто – применяли в дет-
ской гигиене для выведения или выпаривания “щетинки” – пөнө гон (букв.: со-
бачья шерсть), чупырга, катая их по распаренной спине младенца при посеще-
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нии бани (ПМА ЕП 1995: Е. Г. Зямбахтина, А. П. Зямбахтина). Этот способ 
сохраняется в современных обрядах детского цикла. 

Материалом, впитывающим влагу, и подстилкой в детских люльках, за-
плечных переносных приспособлениях, повсеместно служила солома – доступ-
ный и легко заменяемый материал. Ржаной соломой выстилали колыбель, наби-
вали ее в холщовый мешок, заменявший матрас. Выбор материала был обуслов-
лен тем, что в рассматриваемый период рожь преобладала в посевах, а также 
качественными характеристиками ее стебля (длина и упругость). Берестой, 
благодаря ее водонепроницаемым свойствам, прокладывали дно и прилегаю-
щую к спине часть (спинку) переносных люлек. В некоторых группах удмуртов 
бересту, наряду с этим способом, использовали между полотнищами холщовой 
заплечной сумки, служившей и крошнями для переноски детских люлек или 
сидящих детей (ПМА ЕП 2005).

Как гигиеническое средство бесермяне в прошлом изредка применяли 
сфагнум (Sphagnum spp.): им выстилали детские колыбели (Юкаменский р-н),  
использовали аналогом современным подгузникам. Сфагнум, собранный на бо-
лоте или на заболоченных участках леса, считался более мягким по сравнению 
с лесными зелеными мхами и самым гигроскопичным материалом в сравнении 
с используемыми для этого ветхой тканью и соломой. Однако мох был мало-
распространенным гигиеническим средством не только среди бесермян и уд-
муртов, но, по имеющимся данным, и среди других народов [Гордягин 1917, 
4–7]. Причина редкого использования сфагнума объясняется бесермянами до-
статочным количеством других подручных средств и тем, что сфагновые болота 
в ареале проживания народа практически не встречаются.

Сырье растительного происхождения  
и уход за жилым помещением

Средства растительного происхождения применялись в уходе за жилым 
помещением и в его защите от насекомых и грызунов. Понятие о чистоте и 
уюте предполагало поддержку общей чистоты, благоприятного температур-
но-влажностного режима, знание приемов профилактики распространения 
насекомых и грызунов и борьбы с ними. Умение содержать в чистоте избу, 
включая уборку дома, утвари, предметов убранства, считается важным хозяй-
ственным навыком женщин. Уход за помещением, кроме уборки, предполагал 
стирку, проветривание, хранение, просушивание летом и вымораживание зи-
мой постелей и одежды. 

Тщательную уборку изб, кроме повседневной, проводили при необходимо-
сти еженедельно перед посещением бани, в канун праздников, после окончания 
сезонных сельскохозяйственных работ. Сезонная генеральная уборка остается 
важной частью гигиены помещения. Ежегодно весной в избах тщательно мыли 
потолок, стены, пол и мебель, белили печи. Стены и потолок дополнительно 
очищали березовым веником без листьев и мочалом, предварительно натирая 
влажные бревна дресвой с помощью старого войлока. Дресву – пережженный 
в банной печи и размельченный песчаник, – добывали в окрестностях деревни. 
По случаю мытья изб устраивают женские помочи, завершая их посещением 
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бани и праздничной трапезой. Обычай отчасти сохраняется в домах, где стены 
из бревенчатого сруба, не имеют обоев или другого покрытия. 

Как абразивный материал для очистки некрашеного пола, столешниц и ла-
вок бесермяне, как и соседние народы, повсеместно использовали сухие еловые 
ветви и осоку (Carex spp.) бес. шаш. Стол и деревянные кухонные принадлеж-
ности скребли ножом. Некрашеные полы терли высохшими сухими еловыми 
ветками, связанными в пучок. Такие ветви считаются эффективным средством, 
так как после опадения хвои остаются жесткие короткие выросты: листовые 
подушки, придающие ветвям шершавость. Специальные метлы для уборки дво-
ра и крыльца до настоящего времени делают из долговечных в эксплуатации 
ветвей березы или жимолости лесной (Lonicera xylosteum L.) бес.: пөнө сутэр 
(букв.: собачья смородина). В помещении, кроме покупных метелок, иногда ис-
пользуют, как и прежде, веники из пихты, наряду с гусиным крылом, которое 
держат для уборки мелкого мусора у печи. Полы и щели между половицами, по 
воспоминаниям, тщательно прометали при необходимости веником из пихты 
или полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.) бес.: сед пот (букв.: черная 
лебеда) – с профилактической целью и для выведения блох. 

Настои из можжевельника, пихты и ароматических трав использовали для 
мытья полов, придания приятного запаха помещению и дезинфекции. Можже-
вельником окуривали жилое помещение, сени, пространство в углах и под ска-
мьями. Ранним утром в Великий четверг избу внутри окуривали тлеющими вет-
вями можжевельника для защиты от злых духов и болезней [Попова 2004, 79].  
Обрядовое окуривание встречается и в наши дни.

Можжевельником дезинфицируют деревянную утварь для хранения ско-
ропортящихся молочных продуктов, засолки овощей и грибов. Ветви можже-
вельника кладут в емкости и заливают кипятком, затем тщательно промывают 
утварь, натирают ветками стенки посуды, которую затем просушивают летом 
на солнце или зимой в печи. Очищающим материалом в некоторых местах слу-
жит осока. Древесной золой чистят кухонную металлическую утварь. 

Пыльные виды работ, большую уборку помещения, особенно подмета-
ние полов и чистку печей запрещали, если в доме были больные корью, оспой,  
с простудными и воспалительными заболеваниями. Однако старались дом со-
держать в чистоте. Запрет же объясняли опасением «спугнуть, обидеть дух бо-
лезни», считая, что «он должен погостить и сам покинуть больного» [Попо-
ва 1998, 68]. Помимо ритуального назначения запрета и представлений о духе 
болезни, прочитывается и практический смысл: избежать распространения  
инфекции. 

Растительное сырье использовали при хранении, защите шерстяной одеж-
ды и обуви, постельных принадлежностей от насекомых (платяной и шубной 
моли). Часто это было единственное известное и доступное средство. Против 
моли бесермяне и удмурты до настоящего времени повсеместно применяют вы-
рубленную из соснового пня щепу, ветви пихты. Щепу вкладывают в валенки 
и шерстяную одежду, используют как основу для наматывания пряжи. Приме-
нение пнёвой, а не стволовой древесины, имеет обоснование: в народе было 
хорошо известно, что максимальное количество смолы накапливается именно 
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в нижней части ствола хвойных растений. В некоторых семьях среди удмуртов 
центральных и южных районов шерстяную одежду и пряжу хранили в сундуках  
и кадках из сосновой древесины (ПМА НС 1994). Пнёвая древесина высоко 
ценилась и, кроме этого, использовалась для ночной рыбалки в качестве светца. 

Из культивируемых видов как средство для защиты от моли в прошлом  
и в настоящее время повсеместно применяли табак (Niconianum tabacum L.) бес.: 
тамак. Во многих хозяйствах еще до сер. ХХ в. выращивали небольшую грядку 
табака (ПМ НС 1995: Невоструева). Листьями табака перекладывали одежду  
и валенки. В кон. ХХ в. самосад часто заменяли махоркой или трухой табачного 
листа. В последние десятилетия выращивание табака в частных хозяйствах воз-
родилось, как и практика его использования против моли. Кроме того, бесермя-
не стали изредка заменять табак полынью горькой (Artemisia absinthium L.) бес.: 
пулынь. Отсутствие информации в более ранних источниках об использовании 
полыни горькой в северных районах объясняется ее поздним появлением на 
этой территории как заносного вида. 

Метелками из побегов пижмы (Tanacetum vulgare L.) бес.: салдат бирдө 
(букв.: солдатская пуговица), полыни обыкновенной и пихты подметали пол. 
Эти растения развешивали в помещениях для избавления от блох [Сунцова 
2005, 10–11], (ПМА ЕП 2004, 2005). Ветви бузины (Sambucus sibirica Nakai.) 
бес.: серо пу (букв.: дерево для катушек) и полыни обыкновенной раскладывали 
в доме как средство от тараканов. Побеги багульника болотного (Ledum palustre 
L.) и полыни обыкновенной оставляли в местах скопления тараканов и клопов. 
Дополнительной мерой служило мытье полов настоем на хвое можжевельника, 
пихты и других видов растений с высоким содержанием эфирных масел.  

Наиболее надежным средством в борьбе с клопами в летнее время считали  
виды папоротников с крупными листьями (Dryopteris filix-mas (L.) Schott., Mat-
teuccia struthiopteris (L.) Tod. и др.) бес. куака ӟекшет (букв.: воронья скатерть) 
(ПМА НС 1992: Шмелева) и как более поздний вариант – белый (Melilotus al-
bus Medik.) и желтый (Melilotus officinalis (L.) Lam.) донники. Свежесобранные 
побеги этих видов растений раскладывали вокруг постели. Зимой применяли 
виды, которые длительное время сохраняют сильный запах после высушивания 
(багульник, полынь горькая). 

В числе способов борьбы с насекомыми (клопами) – окуривание 
помещения дымом от подожженных побегов ярутки полевой (Thlaspi arvense 
L.) бес. паляка турөн (букв.: трава перепелки), урбо бөттон турөн (букв.: 
трава для выведения клопов), реже – листьев папоротников (ПМА НС 1995:  
К. Г. Невоструева). Высушенную траву поджигали перед устьем или в русской 
печи, закрыв дымоход (ПМА НС 1995: Зянкина, Зямбахтина). Побеги ярутки 
с этой целью втыкали между бревнами (ПМА НС 1995: Балтачева). Вероятно, 
выбор этого вида растения в народной культуре  определялся принципом 
аналогии – внешним сходством плодов (плоские округлые/округло-овальные)  
с насекомыми. В ходе исследования выявлено, что для борьбы с синантропными 
видами насекомых, то есть, видами, образ жизни которых связан с человеком  
и его жильём (мухи, тараканы, клопы, блохи, моль), бесермяне повсеместно ис-
пользовали 12 видов растений, удмурты – 16 видов [Сунцова 2005, 11].
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Кроме рациональных приемов (использование растений, термическая об-
работка, промораживание) встречались иррациональные. Насекомых выносили 
в спичечном коробке (старом лапте), заменявшем «повозку», за пределы селе-
ния (в лог, к реке). Несли с ритуальными (гостевыми, свадебными) напевами 
и заговорами, иногда под звон колокольчика: «Клопы и блохи заводились… Во 
время ледохода, обряда проводов льда и клопов провожали. Перед ледоходом их 
складывали в коробку и несли к реке. Пусть, говорили, со льдом уйдут. Да разве 
уйдут? Их надо выводить» (ПМА ЕП 2001: Вершинина). 

Виды, имеющие колючие органы и ядовитые для грызунов виды расте-
ний, использовали против мышей и крыс. Побеги бузины, чертополоха (Carduus 
crispus L. и др. виды), бодяка обыкновенного (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), сухие 
соцветия лопуха плотно заталкивали в норы. Можжевеловыми и еловыми вет-
ками обкладывали ульи в омшаниках. Подобные приемы встречались и среди 
удмуртов. Применение перечисленных растений для борьбы с грызунами име-
ло сезонный характер. Свежими побегами бузины красной и пастушьей сумки 
(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) забивали выходы из нор. В побегах бузины 
содержатся вещества, вызывающие у грызунов отравления [Бурмистров, Ники-
тина 1990, 25; Петров 1978, 71–73], а пробковый слой коры растения способен 
вызвать у них вздутие и закупорку кишечника.

Бузину и красный мухомор (Amanita muscaria (Fr.) Hook.) бес. чибинь гиби 
(букв.: гриб [против] мух) использовали для отпугивания насекомых. Бузину вы-
саживали рядом с хозяйственными постройками, обычно около хлева и туалета. 
Мухомор подвешивали в оконных проемах, раскладывали на подоконнике и на ме-
бели в недоступном месте. Все отмеченные выше виды растений и гриб обладают 
инсектицидными и репеллентными свойствами благодаря наличию в них алкалои-
дов, гликозидов, сложных эфиров, эфирных масел и других соединений, токсичных 
для различных видов насекомых. Существуют многочисленные научные данные, 
свидетельствующие о целесообразности использования перечисленных видов как 
инсектицидных и родентицидных средств [Васина 1978, 5–69; Пешкова 1991, 7]. 

Выводы
Выбор средств растительного происхождения обусловлен наличием  

в местной флоре необходимого сырья, народными знаниями об их свойствах  
и способах использования. Сходство с другими народами региона в использо-
вании растений в практиках гигиены определяется общностью природных ус-
ловий и среды обитания. 

В рассматриваемом ассортименте видов растений, использующихся бесер-
мянами как гигиенических средств, преобладают лесные (древесные и травя-
нистые) и открытых местообитаний (сегетальные и рудеральные). В меньшей 
мере представлены болотные, луговые и культивируемые виды растений. При 
сравнении у центральных и южных удмуртов ассортимент видов шире ввиду 
использования растений, типичных для подзоны хвойно-широколиственных 
лесов (напр., бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus Scop.) и др. виды)  
и более раннего проникновения в местную флору таких видов, как полынь горь-
кая, донник лекарственный и белый, пижма обыкновенная.
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В народной практике с гигиенической целью использовали растения це-
ликом или их отдельные части: листья, соцветия, пыльцу, плоды, корни, кору 
и древесину. Эмпирическим путем в ходе многовековой практики отбирались 
наиболее эффективные виды растений и производное сырье, исходя из их бакте-
рицидных и противовоспалительных (смола, пыльца сосны и ели, настои бере-
зовых веников, ромашки), антисептических (крапива двудомная, дескурайния, 
ромашка), седативных и вяжущих (подмаренники) свойств. В применении ви-
дов растений учитывались и их физические качества: способность хорошо впи-
тывать влагу (мхи) и водонепроницаемость (береста), абразивные свойства (по-
беги хвойных пород, осока). Многие из средств растительного происхождения 
обладают комплексом свойств, поэтому они применялись как гигиенические, 
лечебные и косметические средства.

Растения использовали для окуривания помещений, применяли в виде на-
стоев и ванн, для механического воздействия (мочалки, массажный, моющий 
эффект), как отпугивающее и ароматическое средство. Практика использова-
ния включала рациональные и иррациональные приемы, их сочетание, что было 
продиктовано народными знаниями о свойствах и мифологическими представ-
лениями о растениях, болезнях и вредителях. 

Способы использования конкретных видов зависели от сезона. Эмпири-
ческим путем были выявлены наиболее оптимальные сроки заготовки, когда 
растения накапливали максимальное количество действующих веществ. Боль-
шинство цветковых видов растений собирали с момента цветения до момента 
созревания плодов. Корни выкапывали в конце лета и осенью. Кору снимали  
в период сокодвижения. 

Растения обычно заготавливали попутно с другими хозяйственными де-
лами за пределами селения (сенокос, рубка леса, охота и рыбалка, сбор гри-
бов и ягод, и др.). Некоторые виды растений, используемые как гигиеническое  
и лекарственное сырье, чаще специально заготавливали знахари. Растениями, 
обладающими репеллентными и родентицидными свойствами, запасались па-
сечники. Сезонная заготовка и применение некоторого сырья еще отчасти со-
храняются среди сельских жителей.

Традиции использования некоторых видов растений с гигиенической  
и косметической целью оказались достаточно устойчивыми благодаря их до-
ступности и эффективности. Определенную роль в этом играют средства массо-
вой информации и письменные источники, популяризирующие косметические 
средства на основе натурального сырья. Использование же большинства инсек-
тицидных и родентицидных видов растений практически исчезло из обихода  
в 1960–1970-е гг. в связи с широким распространением в торговой сети химиче-
ских препаратов бытового назначения. 

Виды растительного сырья и способы их использования – важная часть 
системы жизнеобеспечения, отработанных веками способов их применения,  
народных знаний о ресурсах и среде обитания. Изучение опыта использования 
местных растительных ресурсов и их перечня дает возможность зафиксировать 
неизбежно исчезающие и утрачиваемые знания, отражающие недавно актуаль-
ные практики. 
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E. V. Popova, N. Ju. Suntsova 

Plant-Based Remedies in Traditional Hygiene Practices of the Besermans
The article deals with the use of plants by Besermans in folk hygiene, prevention of dis-

eases, childcare and cleaning of premises. The types of plant raw materials used for hygiene 
purposes as well as the methods of their preparation and use are related to the sphere of folk 
knowledge about local resources. They are part of the existing life support system and related 
to the habitat and knowledge of local plant resources. The choice of raw materials is deter-
mined by natural and climatic conditions, economic structure, people’s knowledge and world-
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view. The assortment of plants used is represented by forest, meadow, marsh and cultivated, 
weed and ruderal species. Many possess a complex of properties and were applied as hygienic, 
medical and cosmetic drugs. The most effective types of plants and derived raw materials were 
selected on an empirical basis, their bactericidal and anti-inflammatory, antiseptic, sedative 
and astringent properties were taken into account. The choice of plants was sometimes de-
termined by the mythological notions of a particular plant or of the prevention of a particular 
disease. The use of most plant species ceased in the second half of the twentieth century as a 
result of the spread of industrial and household chemical products. Complex socio-economic 
conditions have actualized national knowledge about plant resources, preserving them as a 
family and rural narrative. In modern culture, the appeal to plant resources is associated with 
practical necessity and interest in traditional knowledge and the eco-movement.

Keywords: Besermans, plant species, ethnobotany, traditional hygiene practices, tradi-
tional knowledge, Ural-Volga region
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