
КОМИ-ПЕРМЯКИ





Коми-Пермяцкий автономный округ
◦В 2007 г. образовался новый субъект Федерации – Пермский 
край, объединились Пермская область и Коми-Пермяцкий 
автономный округ.

◦Коми-пермяки, коренное население Прикамья. До 1920-х гг. 
называли себя пермяками, пермичами, пермянами. В 
настоящее время используется этноним коми-пермяки.



◦ Ко́ми-пермяки́ (самоназвание: коми, коми морт, коми отир) — народ финно-угорской 
группы, проживающий в России. Их численность в 2002 году составляла 125 тысяч 
человек. Проживают на северо-западе Пермского края: на территории 
административно-территориального образования в составе края — Коми-Пермяцкого 
округа, в Красновишерском муниципальном районе, по реке Язьве — язьвинские 
коми, в Кировской области (в Афанасьевском муниципальном районе) — зюзинские 
коми.



ЖИЛИЩЕ



◦Коми-пермяки устраивали свои поселения у рек, ключей, на 
крупных трактах. Усадьба коми-пермяков имела различные 
способы соединения жилища и хозяйственных построек. Жилая 
часть состояла из двух (изба, сени) или трёх частей (изба – 
керку, сени – посодз, клеть – чом, заменявшаяся второй жилой 
избой). Продолжением двора были амбар и ледник – погроб. 
Подальше от жилья и ближе к водному источнику строились 
бани. Традиционным жилищем у коми-пермяков является 
рубленная изба из различных пород хвойных деревьев.





ТРАДИЦИОННЫЕ 
БЛЮДА. 



◦ Хлеб нянь выпекался в русской печи, чаще всего из ржаной или смешанной 
ржаной и ячменной муки, лишь в зажиточных хозяйствах – из пшеничной. Из муки 
готовились такие блюда, как оладьи, блины, пресные сочни. Популярны были 
пироги с разнообразной начинкой: репной, капустной, редечной, грибной. 
Традиционными были и шаньги, которые готовились как из пресного, так и из 
кислого текста.

◦Одним из символом коми-пермяцкой кухни считаются 
пельмени, которые северные коми-пермяки называют 
пели, а южные – пельняннез. Происхождение этих названий 
связывают с общепермскими словами пель – ухо, нянь – 
хлеб – «хлебное ушко».

◦ Овощи входили в рацион питания коми-пермяков, однако больше в южных 
районах. Из брюки и репы делали парёнки. Использовали их как и начинку для 
пирогов.

◦ Дикорастущие травы чаще всего дополняли рацион питания в весенний период. 
Особенно распространены были блюда с побегами хвоща полевого – пистиками.





ТРАДИЦИОННАЯ 
ОДЕЖДА.



◦ Основными тканями для производства традиционного костюма у коми-пермяков служил домотканый холст. 
◦ Основой женского костюма была рубаха, состоящая из верхней, более нарядной части и нижней, 

уходившей под сарафан, выполненной из небелёного грубого холста. Поверх сарафана надевали 
передники запоны, преимущественно белые с браным узором или вышивкой или пестрядинные. Запоны 
были двух видов – без грудки, которые завязывались на поясе, и с небольшой грудкой.

◦ Необходимым элементом женского костюма был и пояс. Исследователь коми-пермяцкой этнографии Н.А. 
Рогов указывал на такую особенность в его ношении: «По всякому верхнему платью пермячка стягивается 
пояском, называемым покромкой, завязывая узел назади или на правом боку».

◦ Сложными и разнообразными были женские головные уборы коми-пермячек. Они носили самшуру, 
шамшуру. Самшуры шились чаще всего из домашнего холста и простёгивались льняной куделей, а лицевая 
часть самшуры была из красного ситца или сатина. Верхняя твёрдая часть головных уборов богато 
орнаментировалась вышивкой нитками или бисером. Шамшуру носили с платком, при этом было известно 
два варианта подвязывания платка: в первом случае он полностью закрывал головной убор, во втором – 
платок укладывался в виде ленты и повязывался так, что твёрдая орнаментированная часть головного убора 
оставалась открытой. В северных районах носили кокошник.

◦ Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки и полосатых штанов широкого покроя. Рубаха из белого 
холста была длинной; ворот, рукава и подол украшались ткаными красными полосками, вместо пуговиц к 
вороту пришивались завязки. Рубаху носили поверх штанов, подпоясывая её узким плетёным пояском.

◦ Наиболее распространёнными мужскими головными уборами были валяные шляпы и колпаки, шапки-
ушанки. На зиму из овчины шили шубы и тулупы. 

◦ Самой распространённой мужской и женской обувью были лапти - нинком. Лапти заплетали из лыка или 
ивовой коры. Лапти в холодное время носились мужчинами и женщинами с вязаными шерстяными чулками. 
Привязывались к ноге шерстяными белыми, чёрными или красными повязками. В северных районах 
распространённой обувью были также и кожаные коты.

◦ В настоящее время традиционный костюм продолжает сохраняться в быту, особенно в старообрядческой 
среде: у язьвинских пермяков, например, на моление по-прежнему приходят женщины в сарафанах, а 
мужчины – в рубахах, обязательно подпоясанных. Активно используется народный костюм и фольклорными 
коллективами, образцы костюма представлены в собраниях Коми-Пермяцкого окружного, Пермского 
краевого музеев, Российского этнографического музея, районных музеев Коми-Пермяцкого округа.





ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЗАНЯТИЯ.



◦Традиционные занятия коми-пермяков – земледелие и 
скотоводство. В северных районах большое значение 
имели охота и рыболовство. До середины 20 века было 
развито домашнее ткачество, местами – гончарное дело 
и другие ремёсла и промыслы. В советское время 
развивалась лесозаготовительная и обрабатывающая 
промышленность. Большое значение продолжают иметь 
сбор и заготовка ягод и грибов.



ВЫДАЮЩИЕ 
ЛИЧНОСТИ



Андре́й Ники́форович 
Ворони́хин (17 (28) 
октября 1759, Новое 
Усолье — 21 февраля 
(5 марта) 1814, Санкт-
Петербург) — русский 
архитектор и 
живописец, 
представитель 
классицизма, один из 
основоположников 
русского ампира. 
Главным творением 
Воронихина стал 
собор в честь иконы 
Казанской Божией 
Матери в Санкт-
Петербурге. 



◦ Евге́ний Ива́нович Ча́зов (10 июня 1929, Нижний Новгород, РСФСР) — советский 
кардиолог, академик РАН, доктор медицинских наук. В течение 20 лет (1967—1986) 
возглавлял 4-е Главное управление при Минздраве СССР. Занимался лечение 
руководителей СССР. Депутат Верховного Совета СССР 9—11 созывов. В 1976 году при 
непосредственном участии Е. И. Чазова был создан и открыт санаторий «Волжский 
Утёс», в настоящее время входящий в состав Медицинского центра Управления 
делами президента РФ. 


