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Современная этнокультурная ситуация на территории Западной Сибири складывалась 

в течение многих столетий и различными способами. Это был сложный процесс, в который в 
разные времена включались самые разные этнические группы. Включение Сибири в состав 
Московского царства определило главную роль в освоении этой территории государства, 
которое инициировало перемещение населения из Европейской части страны на восток. В 
числе переселенцев и были коми-зыряне. Уже в документах XVII столетия довольно часто на 
всей территории Сибири часто встречаются выходцы из Коми края.  

Серьезное перемещение населения Европейского Севера в конце XVI – XVII в. было 
вызвано различными причинами. Во-первых, здесь происходили серьезные демографические 
изменения. Во-вторых, изменялась государственная политика, в том числе фискальная. Эти 
процессы давно попадали в сферу исследования ряда ученых, например, М.М. 
Богословского, Я.Е. Володарского, А.А. Преображенского, П.А. Колесникова, И.А. 
Власовой, Л.Н. Жеребцова. В последние годы проблему исхода коми-зырянского населения 
на восток рассматривали М.А. Мацук и И.Л. Жеребцов в рамках становления этнической 
территории коми-зырян и происходящих на ней демографических процессах. 

Этот процесс продолжался фактически до середины XX в. Он носил в основном 
экономический и добровольный характер. В результате в Западной Сибири сложились две 
группы коми, известные на этой территории под этнонимом зырян. Первая группа обитала на 
севере, в р-не Березова – Салехарда (Обдорска) и была образована коми-ижемцами, которые 
своими стадами оленей осваивали лесотундру. Вторая группа образовалась на юге региона, в 
Тарском и Ялуторовском уездах и состояла из носителей верхневычегодского и сысольского 
диалектов и переселившихся сюда в поисках свободных земель для земледелия. 

Серьезное перемещение населения Европейского Севера в конце XVI – XVII в. было 
вызвано различными причинами. Во-первых, здесь происходили серьезные демографические 
изменения. Во-вторых, изменялась государственная политика, в том числе фискальная. Эти 
процессы давно попадали в сферу исследования ряда ученых, например, М.М. 
Богословского, Я.Е. Володарского, А.А. Преображенского, П.А. Колесникова, И.А. 
Власовой, Л.Н. Жеребцова, Н.Д. Конакова, О.В. Котова. В последние годы проблему исхода 
коми-зырянского населения на восток рассматривали М.А. Мацук и И.Л. Жеребцов в рамках 
становления этнической территории коми-зырян и происходящих на ней демографических 
процессах. Исследованию этой проблемы посвящено значительное количество работ.  

Большая часть этих публикаций рассматривают вопросы причин переселения коми в 
Сибирь, места и пути исхода их в новые районы расселения, места современного 
проживания в новом регионе, формы и методы их адаптации в новом этническом окружении.  

В качестве источников по данной проблеме надо отметить публикации об 
экспедициях иих результатов, которые работали в Сибири. Это материалы экспедиций Д.Г. 
Мессершмидта, Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа, Э.К. Гофмана Д. Юрьева, экспедиция братьев 
Н.Г. и Г.Г. Кузнецовых под руководством О.О. Баклунда и т.д.  

На рубеже XIX–XX вв. проблема взаимоотношений зырян с народами нижнего 
течения Оби часто обсуждается в работах местных краеведов и материалах этнографической 
беллетристики или беллетристической публицистике. Большую часть таких публикаций 
можно поделить на 2 группы: одни считали коми «исчадием ада, главными виновниками 
вымирания местных инородцев, и соответственно требовали обратного водворения зырян 
на места прежнего проживания», другие наоборот отмечали положительное влияние их на 
общую ситуацию на Обском Севере.  

У истоков материалов краеведческого характера стоял Н.А. Абрамов, в работах 
которого упоминаются данные о коми в Березовском крае, о механизмах торговли, в котором 



принимали участие коми, о путях их переселения и т.д. Ни один из современных 
исследователей этой проблемы не может пройти мимо работ К.Н. Носилова, В.В. Бартенева, 
А.А. Дунина-Горкавича, Н.Л. Скалозубова, Г. Старцева, И.Шухова и др.  

Наиболее резким критиком и противником продолжавшейся миграции коми-зырян на 
Тобольский Север был А.И Якобий. В своих публикациях он негативно оценивал влияние 
зырян на местные коренные национальности, обвиняя их в распространении водки в тундре, 
краже оленей, захвате пастбищ и т.д. Он предлагал законодательно ограничить 
переселенческое движение коми в этот регион.  

После образования Института истории, языка и литературы в составе Коми филиала АН 
СССР и образования в его составе отдела этнографии зауральские коми постепенно попадают в 
сферу их научных интересов. Данные об этих исследованиях были обобщены в 1982 г. 
монографии Л.Н. Жеребцова, посвященной этнокультурным связям коми с соседними народами. 
Но эта монография и выявила необходимость дальнейшего исследования культуры групп коми за 
пределами основной этнической территории. Эта работа была выполнена Н.Д. Конаковым и О.В 
Котовым, которые совершили экспедиционные выезды в места обитания этих групп и обобщили 
их в специальной монографии. После образования Института истории, языка и литературы в 
составе Коми филиала АН СССР и образования в его составе отдела этнографии зауральские коми 
постепенно попадают в сферу их научных интересов. Данные об их были обобщены в его 
монографии, этнокультурным связям коми с соседними народами [Жеребцов, 1982]. Но эта 
монография и выявила необходимость дальнейшего исследования культуры групп коми за 
пределами основной этнической территории. Эта работа была выполнена Н.Д. Конаковым и 
О.В Котовым, которые совершили экспедиционные выезды в места обитания этих групп и 
обобщили их в специальной монографии [Конаков, Котов, 1991].В этой книге большое место 
уделено истории формирования зауральских групп коми-зырян, выявлены механизмы 
культурной и хозяйственной адаптации в новых экологических условиях, а так же был 
зафиксирован уровень сохранения собственных этнокультурных традиций. В этой книге 
большое место уделено истории формирования зауральских групп коми-зырян, выявлены 
механизмы культурной и хозяйственной адаптации в новых экологических условиях, а так 
же был зафиксирован уровень сохранения собственных этнокультурных традиций. 

Но наиболее полное и всестороннее исследование и северной и южной групп коми на 
территории Западной Сибири в последние годы было проведено сотрудниками Института 
проблем освоения Севера СО РАН. В первую очередь следует отметить в этом роль Нины 
Александровны Повод (Лискевич). Она опубликовала значительное количество работ, в 
которых она опубликовала материалы своих многолетних полевых исследований. Они были 
обобщены исследователем в специальной монографии [2006]. На основе громадного 
архивного материала она сумела досконально рассмотреть становление группы коми в 
Северном Зауралье, проследив чуть ли не историю каждой семьи, территориально-
хозяйственную адаптацию коми в этом регионе, особенности культуры, взаимоотношений с 
соседними народами. Можно сказать, что сегодня эта этноареальная группа коми-зырян 
является наиболее изученной из всех этнографических групп коми.  
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