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Общая информация

• Ко́ми-я́зьвинцы или язьвинские пермяки, также употребляется
язьвинцы (коми-язьвин. комийөз, пермякйӧз, коми утьыр; коми
ёдзва комияс, язьвинса; коми-перм. язьвинса; самоназвание —
пермяки) — этнографическая группа коми-пермяков, или
обособленная финно-угорская народность в России.



В настоящее время язьвинцы в основном
проживают в ряде населённых пунктов
Красновишерского района Пермского края:
деревни Бычина и Нижняя Бычина (род
Быч), село Верх-Язьва (род Кичиг), деревни
Паршакова, Арефина, Антипина, Ванькова.
Антипинская, Паршаковская, Бычинская и
Верх-Язьвинская сельские администрации.

Численность и расселение

Общая численность по некоторым оценкам
составляет от 2—3 тысяч до 5 тысяч человек,
в том числе до двух тысяч компактно
проживают на территории
Красновишерского района Пермского края.



Коми-язьвинский язык относится к
пермской ветви финно-угорской
группы языков уральской семьи.
Является промежуточным между
коми-зырянским и коми-пермяцким
языками. Некоторые исследователи
считают его диалектом языка коми.

Язык



История

• Формирование группы началось до прихода русских в
междуречье Камы, Вишеры и Колвы. Какая-то часть коми-
язьвинцев находилась в тесном соприкосновении с манси
(вогулами) и контакты с ними нашли отражение в антро-
пологическом облике, занятиях, но не в языке.

• С приходом русских часть населения мигрировала в верховья
реки Язьвы, где в отдалении от коми-пермяцкого и русского
народов сохранила свой язык и самосознание. С 18 века на
процесс развития и сохранения этнической общности повлияла
приверженность старообрядчеству.



Традиционным хозяйством
язьвинских пермяков было
земледелие. Большое
значение имели охотничий и
рыболовный промыслы.

Поселения у язьвинцев преобладали небольшие, позже объединявшиеся в
крупные деревни. Первоначально имели беспорядочный тип застройки, позже –
уличный, с ориентировкой окон на юж. сторону. Усадьбы двухрядные (жилище и
хозяйственный двор) с Г-образной и параллельной связями. Жилище
трёхкамерное (изба, сени, клеть – чом, или вторая изба) с высоким крыльцом на
столбах. Планировка в избе северорусская. Двор строился двухэтажным, с
въездом на поветь.



Костюм
• Традиционный костюм язьвинцев бытовал до

30-40-х гг. 20 в. Пожилые женщины носили
синие и набивные косоклинные дубасы,
молодые – цветастые прямого покроя
сарафаны, девушки – юбки и кофты. Замужние
женщины носили кокошник с полукруглым
очельем и острыми краями, поверх кокошника
надевали платок. В нач. 20 в. кокошник начал
заменяться моршнем (шапочка в виде чепца).
Девушки носили налобную повязку «лопшанку»,
«хаас». Мужской костюм состоял из холщовых
штанов, рубахи-косоворотки, валяного колпака.
Всё население носило пояса. Из верхней
одежды были распространены понитки,
шабуры, кафтаны, шубы. На современном этапе
женский комплекс из разноцветного сарафана с
рубашкой, пояса, платка, моршня для венчаных
и мужские рубахи с кафтанами сохраняются как
молебный комплекс одежды, обязательный при
посещении церкви. Обувь была кожаная (коты,
кoмкoт), плетёная (лапти) и валяная.



Культура и быт 

• Их основным занятием исторически стало
деревообрабатывающее ремесло.
Деревянными были дома и хозяйственные
постройки, посуда и декорирующие элементы.

• Они умели валять валенки и занимались
выделкой кожи (другое название –
замшеделие).

• Занимались гончарным ремеслом. Любопытно,
что для этого они не использовали гончарный
круг (а так делали все), предпочитая старинный
ленточно-жгутовый способ. Обжиг посуды
происходил, конечно, в русской печи.
Женщинам нужно было владеть и узорным
ткачеством: изготовленные собственноручно
скатерти, рубахи и полотенца входили в состав
приданого будущей невесты.



• Язьвинцы исповедуют православную религию в старообрядческом
варианте, относятся к беглопоповскому согласию. Христианские
старообрядческие традиции широко выражены в праздничной и
семейной обрядности коми-язьвинцев; при этом сохраняются
некоторые элементы дохристианских верований и обычаев, схожие с
коми-пермяцкими и русскими в сев. Прикамье. Как и у юж. коми-
пермяков, в похоронном обряде язьвинские пермяки вывешивают на
стену избы одежду умершего на 40 дней. Сохраняется обычай
высаживать на могилах деревья хвойных пород. Наряду со свадебным
обрядом со сватовством в сер. 20 в. широко был распространен
обычай увода невесты крадом. Из праздников своеобразной была
встреча сарчика (трясогузки), приуроченная к Николину дню 22 мая.
Среди коми-язьвинцев распространены предания о появлении
деревень, о древнем народе чуди, о богатырях, сказки, былички. Богат
малый жанр фольклора. Поэтическое творчество в большей степени
русскоязычное.

Традиции и обычаи



Праздник

• В настоящее время (2000-е гг.) большое значение для поддержания
нар. идентичности и культуры имеет ежегодно проводимый
праздник «Сарчик приносит весну».

• Сарчик- это птица трясогузка. Люди ждали весной её прилета, чтобы
определить каким будет лето. Если её увидят высоко - это значит, что
она обещает урожайное лето. А если увидят, что низко летает, то
лето будет плохое. Встречали её всегда весельем, песнями и
плясками. Не обходился этот праздник и без угощений.


