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Сарчик  вселяет  надежду… 
 

 Россия – многонациональная страна с богатой и древней историей. На 
территории Российской Федерации проживают представители более 200 
национальностей, в том числе 40 этнических групп, входивших в состав 
других народов, но рекордсменом по численности являются малые 
этнические общности. Пермский край не является исключением, и в наших 
родных землях есть этнические меньшинства, которые в настоящее время 
продолжают борьбу за существование и сохранение своего, а в первую 
очередь  нашего - общерусского наследия.  
 По официальной статистике, на территории Пермского края, проживает 
более 120 национальностей. Сюда входят русские, татары, коми-пермяки, 
башкиры и другие народы. Среди этого разнообразия народностей особое 
место занимают малые этнические общности, одним из которых является 
народ, проживающий в верховьях реки Язьвы Красновишерского и 
Соликамского районов Пермского края, именуемый себя пермяками или 
коми-язьвинцами.  Пермский край – единственное место расселения и 
проживания коми-пермяков и коми-язьвинцев. 
 Коми-язьвенцы – это язьвинские пермяки, коренная этническая 
общность народа коми в Прикамье. В наши дни язьвинские пермяки 
проживают на своей исторически сложившейся территории вдоль течения 
реки Язьва. Однако еще в 1950-е годы эта территория была значительно 
шире. На родном языке здесь говорило взрослое население во всех деревнях 
округи села Верхняя Язьва и деревень Верхняя и Нижняя Бычина. На 
сегодняшний день язьвинских пермяков насчитывается около 2000-2500 
человек, которые компактно проживают почти в 20 деревнях. Традиционным  
хозяйством язьвинских пермяков было земледелие.  Большое значение имели 
охота и  рыболовецкий промысел. Язьвинские пермяки исповедуют  
православную религию  в старообрядческом варианте.  

Традиции коми-язьвинцев выражаются в праздничной и семейной 
обрядности.  При этом сохраняются некоторые элементы дохристианских 



верований и обычаев, схожие с коми-пермяцкими и русскими. Из праздников 
своеобразной традицией является встреча Сарчика – трясогузки, 
приуроченная к Николину дню 22 мая. В 2012 году в Пермском крае на 
территории Верх-язьвинского сельского поселения Красновишерского 
района прошел 20-й традиционный праздник коми-язьвинского народа 
«Сарчик приносит весну». Сарчик -  у язьвинцев это название трясогузки, 
птичка очень красивая. Они издавна ждали весной прилета этой птички, 
потому что по прилету этой птички они определяли, какое будет лето: 
хорошее или плохое. Если хорошее, то лето будет урожайное. Определяли 
так: как только птичка прилетит,  должны были обязательно заприметить, как 
она летает – или высоко над землей или она на земле. И вот первый, кто ее 
увидит высоко,  это значит,  она обещает лето очень урожайное.   Вместе с 
тем,  прилет сарчика  связывается еще и  с такой сельскохозяйственной  
культурой как лен.  И вот если сарчик летал очень высоко,  то тогда  уже 
можно было рассчитывать, что лен вырастет высокий, длинный, то есть 
больше  будет волокон, больше будет нитей. Урожай на даже вот этот лен  
обещает хорошую жизнь. А если низко, то  лен короткий будет. Но в любом 
случае  надо птичку задобрить, выразить ей уважение, радость, даже если она 
летала и низко. Поэтому по традиции, как только птичка прилетала, шли на  
окраину деревни, разводили костер приходили с пивом  обязательно, это 
ритуальное было пиво, с хлебом, с печеньем, своими пряниками. Шла в 
основном молодежь на окраину, сидели долго у костра, пили по кругу пиво, 
развлекались, пели песни, перепрыгивали через вот этот костер, играли  
обязательно на гармошке1. 
 Отдельное внимание необходимо уделить языку этого народа. Язык 
коми-язьвинцев был почти утерян и существовал только на бытовом уровне, 
однако стал возрождаться. В 2003 году вышел коми-язьвинский букварь, 
преподавание по которому ведется в 3 школах. Язык сильно отличается от 
коми-пермяцкого, есть свои шипящие звуки и две согласные, которых 
больше нет ни в одном языке. Сегодня идет работа над составлением русско-
коми-язьвинского словаря, который насчитывает уже более 4000 слов. 

Первым, кто проявил интерес к языку коми-язьвинцев, является 
известный финский лингвист, профессор Хельсинского университета Арвид 
Генетц. Исследователь предпринял научную экспедицию в 1889 г., по 
результатам которой издал на немецком языке диалектный словарь, 
грамматику, тексты песен и сказок. 

                                                           
1 Коми-язьвинцы  (радиопередача Эхо Пермь): [Электронный ресурс] / Электрон.  ст. – Режим доступа к ст.: 
http://www.echoperm.ru/efir/320/31994 



 Плодотворно изучал язык финно-угровед с мировым именем, 
профессор Б.И. Лыткин. Он трижды посетил верхнеязьвинские деревни в 
1949-1953 гг. и опубликовал монографию  «Коми-язьвинский диалект». В нее 
ввел материал по фонетике, морфологии языка и словарь говора из 4,5 тысяч 
слов и выражений. Этот труд остается непревзойденным.  Б.И. Лыткин 
назвал язык коми-язьвинцским, так как «звуковая система коми-язьвинского 
диалекта значительно отличается от звуковой системы древних коми 
диалектов – как коми-зырянских, так и коми-пермяков»2. 
 Этнографические исследования ведутся Г.Н. Чагиным, заведующим 
кафедрой древней и новой истории России исторического факультета 
Пермского государственного национально-исследовательского университета, 
а также он является научным руководителем программы по сохранению и 
возрождению коми-язьвинского народа. Так, например, Г.Н. Чагин считает 
язьвинских пермяков самостоятельным народом, в отличие от Ю.П. Шабаева, 
А.П. Садохина, Н.В. Шилова, которые утверждают, что язьвинские пермяки 
утратили культурную специфичность3. 
 Рост динамизма общественного развития в XX веке, социальные 
перемены, связанные с модернизацией экономики, непосредственно 
затронули положение этнических меньшинств. Например, в случае с коми-
язьвинцам, в советское время по официальным переписям их называли 
русскими, это очень сильно отразилось на их самоопределении. Они 
называют себя и коми-язьвинцами, и коми-пермяками, и русскими. Многие 
исследователи затрудняются определить их национальную принадлежность. 
Данное  обстоятельство объясняется исторически сложившейся ситуацией. 
Так, формирование группы началось  еще до прихода русских в междуречье 
Камы,  Вишеры, Колвы. С приходом русского населения часть местных 
жителей мигрировала в верховья Язьвы, где  в отдаленности от коми-
пермяцкого и русского народа  сохранила свой язык и самосознание. В 
настоящее время существенно снижена их способность к самостоятельному 
развитию в современных, цивилизационных, новых демократических 
условиях социума.  
 Отсюда и вытекает проблема самоопределения и положения в 
современном обществе этнических меньшинств, в данном случае коми-
язьвинцев. 
 Какие же меры предпринимаются в мировом сообществе, в частности в 
России, для решения данной проблемы? 
                                                           
2 Коми-язьвинцы // Вестник Финно-угорского информационного центра. – 2005. - №36 [Электронный 
ресурс] / О.С. Сергеева  -  Электрон.  ст. – Режим доступа к ст.: http://finugor.ru/node/996. 
3 Шабаев Ю. П., Садохин А. П., Шилов Н. В. Этнонациональные движения в новой социокультурной 
реальности // Социс. – 2009. - №10. – С. 61. 



 Рассматривая проблему национальных меньшинств со стороны 
признанного за ним права на самоопределение, следует уделить внимание и 
способам его достижения.  
 Место коренных малочисленных народов в государственной политике 
Российской Федерации определено Конституцией РФ, которая гарантирует 
защиту их прав и интересов в соответствии с общепризнанными нормами и 
принципами международного права (ст.69) и образа жизни (ст.72). Исходя из 
этих основ, формируются принципы и подходы государственной 
национальной политики, этнополитики по отношению к малочисленным 
народам. 
 В Уставе Пермского края также имеется специальная статья 42 по 
«Обеспечению сохранения этнической идентичности коми-пермяцкого 
народа». 
 Не просвещённому человеку положения, описанные выше покажутся 
правильными и эффективными, но это лишь юридически оформленные 
документы, реализация которых на практике затруднена.   

Однако попытки сохранения этнической идентичности все же есть.  В 
конце XX века началось движение за возрождение коми-язьвинской 
культуры. Проблемы сохранения и развития культуры и языка обсуждались 
на международных научно-практических конференциях «Коми-язьвинцы и 
историко-культурное наследие Прикамья» в 1995 и 2002 годах при участии 
финских учёных. 

В 1993 г. начала реализовываться Программа поддержки и 
возрождения культуры и традиций коми-язьвинцев, когда в новом варианте 
был проведен национальный праздник «Сарчик приносит весну».  

В наше время в трех школах на факультатив-ном уровне изучается 
родной язык, созданы коми-язьвинский букварь и учебно-методические 
пособия для учителей и учащихся, проходят научно-практические 
конференции, где обсуждаются проблемы сохранения историко-культурного 
наследия коми-язьвинцев. 

Таким образом, можно утверждать, что сегодня  сложилась сложная 
ситуация с самоопределением представителей коми-язьвенцев  (они 
называют себя и коми-язьвинцами, и коми-пермяками, и русскими). 

� Этническое сознание их остается двойственным, в силу того, что 
население использует два языка. Вместе с тем, безвозвратно утеряны 
некоторые традиции и обычаи, стал забываться родной язык, а это 
ведет в свою очередь к гибели всего народа. Так, например, 
наблюдается сокращение числа людей, знающих родной язык, при 
одновременном развитии языка: его осваивают в трех образовательных 



учреждениях. Причем процесс обучения детей напрямую связан с 
функционированием языка в среде взрослых – дети выполняют задания 
учителей в общении со взрослыми. Это позволяет сохранить один из 
древних народов Пермского края4. 

� Численность группы неуклонно сокращается. По существу, этническое 
самосознание сохраняют только люди старшего поколения, которые 
еще хоть как-то помнят язык. Говорить о язьвинцах как об этнической 
реальности сегодня вряд ли уместно: носителей этнического 
самосознания среди молодежи, принадлежащей к этой этнической  
группе, фактически нет5. 
Однако ни смотря ни на что, язьвинские пермяки  осознают себя 

самостоятельным народом. Исходя из того, что систему ценностей коми-
язьвинцев в широком смысле составляет родная речь, которая остается 
важным символом духовной этнокультуры народа, необходимо не допустить 
«распыления» духовных и материальных ценностей язьвинских пермяков, 
как и других народов.  Пока каждую весну есть кому встречать прилет 
сарчика – история народа и сам народ будет жить! 
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