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Введение. Статья имеет целью обосновать периодизацию национально-языковой политики, проводимой в Коми 
крае (Коми автономной области, Коми АССР, ныне Республике Коми) в течение последнего столетия, начиная от 
1918 г. и кончая нашими днями. 
Материалы и методы. Материалом работы послужили теоретические знания о ходе выполнения программы 
зырянизации в 20-е гг. XX в. 
Результаты исследования и их обсуждение. Конкретные результаты программы зырянизации легли в 
основу формирования профессиональной коми культуры и национального идентитета коми-зырян. Анализируются 
стагнационные явления и откаты в проведении национально-языковой политики в 50–80-е гг. XX в., а также проти-
воречивые процессы последних трех десятилетий. 
Заключение. Впервые в статье представлена стройная периодизация из трех основных периодов, основанная 
на системном и научном анализе историко-филологического материала по коми языку в исторической ретроспек-
тиве. Теоретические выводы будут полезны как филологам-языковедам, так и историкам, обществоведам, краеве-
дам. 
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Задачей настоящей статьи является 
краткое рассмотрение основных этапов 
проведения национально-языковой поли-
тики в отношении коми языка на его эво-
люционном пути от разговорно-бытового 
обиходного к официальному, несущему 
функции государственного управления 
и информирования. Конечная цель такой 
эволюции еще не была достигнута в пол-
ной мере в исторический период разви-
тия коми этноса, хотя в 20–30-е гг. XX в. 
в этом направлении был отмечен небыва-
лый прогресс. В статье оцениваются про-
исходившие общественные процессы в 
приложении к судьбе коми языка в раз-
ные исторические периоды. В основу ис-
следования положены материалы авто-
ра, опубликованные в юбилейном сбор-
нике, посвященном 80-летию Республи-
ки Коми [7].

В России как государстве многоэтниче-
ском, многоязычном положение и статус 
языков всегда имели совершенно разные 
общественно-правовые основания. Исто-
рически сложилось так, что на протяже-
нии долгого исторического периода разви-
тия Российской империи государственную 
поддержку и протекторат получал лишь 
русский язык как единственный государ-
ственный язык монархии. Большинство 
остальных языков, в том числе коми, не 
имели де факто и де юре общественного 
признания. Тем не менее общественный 
статус любого языка независимо от право-
вого оформления последнего отражается 
на его реальном функционировании в раз-
личных общественных институтах и пока-
зывает уровень и цивилизованность раз-
вития государства. Данный фактор в исто-
рии Российской империи / СССР / Россий-
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ской Федерации периодически имел раз-
новекторные тенденции – от открытой ру-
сификации и почти полного равнодушия 
к языкам более малочисленных народов 
до активнейшей политики национально-
языкового строительства. Общественный 
статус коми языка, определяющий пра-
вовое положение языка коренного наро-
да Республики Коми (РК), формально за-
крепился лишь с возникновением в 1921 г. 
административно-государственного обра-
зования коми-зырян – Автономной обла-
сти Коми (Зырян). 

Собственно декларация и начало реаль-
ного воплощения национально-языковой 
политики на территории РК применитель-
но к коми языку относятся к 1918 г., к пер-
вым мероприятиям по созданию нормиро-
ванного литературного коми языка и рас-
ширению функций языка в обществе (вве-
дение преподавания в школах, создание 
художественной литературы, националь-
ной печати и т. д.). До этого о какой-либо 
линии на развитие коми языка и культуры 
не было и речи. Данный тезис, вполне оче-
видный, в последние десятилетия неко-
торые так называемые обществоведы ли-
берального толка стараются оспорить на 
основании мифической заботы властей 
Российской империи о культуре населяв-
ших державу народов, стратегии сохра-
нения межнационального согласия и т. п. 
В противовес этому приведем цитату из 
работы члена-корреспондента РАН, ав-
торитетного исследователя языковой по-
литики в мире В. М. Алпатова: «Пожа-
луй, самая жесткая политика в отношении 
многих языков меньшинств была в Рос-
сии, особенно в, казалось бы, либеральное 
царствование Александра II: например, в 
1876–1905 гг. была запрещена публикация 
всякой литературы на украинском языке, 
польский язык изгонялся из учебных за-
ведений и из любой официальной сферы» 
[1, 4].

ХХ в. со своими катаклизмами дока-
зал, что коми язык имеет большие воз-
можности для саморазвития, что на нем 
можно создавать шедевры литературы, 
его вполне можно использовать для нужд 
государственного управления. В начале 

века в Коми крае наблюдался культурно-
просветительский подъем: появились соб-
ственные поэты, переводчики. Краевед, 
лингвист и историк А. А. Цембер в 1912 и 
1914 гг. опубликовал первые фольклорно-
литературные сборники на коми языке. 
Особенно бурный подъем национального 
самосознания произошел после Февраль-
ской революции 1917 г. и событий в октя-
бре того же года.

Первый этап в проведении националь-
но-языковой политики в отношении коми 
языка охватывает период с 1918 г. по ко-
нец 1950-х гг. Это был период жесткой 
административно-директивной языковой 
политики. Коренной перелом в отноше-
нии государства к языкам населявших мо-
лодую Советскую Россию народов озна-
чал быстрый переход от фактического бес-
правия языков к их фактическому статусу 
государственных.

В связи с приходом к власти ВКП(б) пе-
ред коми народом открылись реальные 
возможности разрешения национального 
вопроса, так как в программах других пар-
тий не содержалось никаких кардиналь-
ных положений относительно проблем 
языков народов России. Провозглашенное 
большевиками право наций на самоопре-
деление вплоть до создания собственного 
государства, выдвинутое во время борьбы 
с царизмом как пропагандистский лозунг 
и в реальности затем не реализованное, 
привлекло на их сторону множество пред-
ставителей национальных меньшинств (в 
том числе среди коми), что затем ярко про-
явилось в ходе Гражданской войны. Белое 
движение в целом ассоциировалось с вос-
становлением царских порядков, «тюрь-
мы народов», с национальным бесправи-
ем и необузданным шовинизмом. 

С окончанием военных событий в сре-
де коми коммунистов и сочувствующих 
им возникло сильное стремление к нацио-
нальному самоопределению, что в резуль-
тате привело к оформлению официально-
го статуса коми языка. Наступил период ре-
волюционного романтизма. Деятельность 
по подъему коми языка вначале ограничи-
валась лишь мероприятиями по разработ-
ке литературных норм, введению языка в 
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народное образование и культуру, созда-
нию театра и художественной литературы. 
Основными организационными силами 
были общества «Коми котыр», «Асъя кыа», 
образованная в ноябре 1918 г. Комиссия по 
собиранию и созданию зырянской литера-
туры для школ и народа (Коми комиссия). 
С образованием в августе 1921 г. Автоном-
ной области Коми (Зырян) процесс разви-
тия языка многократно усилился.

Попытку выработки положений об об-
щественном статусе коми языка предпри-
няла образованная при Обществе изуче-
ния Коми края комиссия по зырянизации. 
Так, в 1924 г. комиссия разработала «Ин-
струкцию по введению коми языка в го-
сударственные и общественные учрежде-
ния, предприятия и организации Автоном-
ной области Коми», которая вводилась в 
жизнь под жестким контролем облиспол-
кома и партийных органов. Комиссия зани-
малась всеми вопросами языкового строи-
тельства. Законодательно статус языка был 
закреплен в решении IV областного съез-
да Советов (1924 г.), где было регламенти-
ровано функционирование на территории 
области двух официальных (государствен-
ных) языков – коми и русского [2, 82–86].

Конкретно языковая политика была на-
правлена на решение двух связанных друг 
с другом задач – ввести коми язык в сфе-
ру партийно-государственного управле-
ния и всемерно расширить его обществен-
ные функции. В ходе упорной работы и 
борьбы с косностью и сопротивлением 
старого бюрократического аппарата все-
го за 10 лет в области появились нацио-
нальная школа с коми языком обучения, 
национальная литература и театр, газеты 
и журналы, комиязычная официальная до-
кументация и традиция  информационно-
го обеспечения на языке коренного насе-
ления области. Первые большие успехи 
окрыляли людей, вселяли большие надеж-
ды на будущее.

Быстрому повышению статуса коми 
языка от разговорно-бытового уровня до 
государственного в 1920-е гг. способство-
вали следующие факторы:

1) население области в 1920-е гг. было 
этнически однородным, везде прожива-

ли коми, а сами они были монолингвами, 
т. е. свободно владели лишь одним род-
ным языком; 

2) процессы языковой политики про-
ходили под жестким административно-
партийным контролем со стороны област-
ных органов; 

3) языковая и национальная полити-
ка на местах находилась под неустанным 
контролем общесоюзных ведомств, в пер-
вую очередь Народного комиссариата по 
делам национальностей;

4) в обществе царила атмосфера эйфо-
рии и энтузиазма, сформировавшаяся в на-
чале 1920-х гг. на основе первых крупных 
успехов в деле национального строитель-
ства; 

5) дело национально-языкового разви-
тия воспринималось как всеобщая задача, 
цель всей коми интеллигенции.

1930-е гг. в обществоведческой литера-
туре оправданно характеризуются как пе-
риод репрессий, в том числе молодой ин-
теллигенции многих народов. В коми крае 
подверглись репрессиям практически все 
крупные писатели, ученые-филологи, учи-
тельство, руководители области/республи-
ки. Однако сам статус коми языка как го-
сударственного не был подорван, он оста-
вался высоким вплоть до конца 1950-х гг. 

Второй этап в проведении нацио-
нально-языковой политики охватывает ко-
нец 1950-х гг. – конец 1980-х гг. и харак-
теризуется как период откатов и стаг-
национной языковой политики. В это вре-
мя «советская национальная политика по-
степенно становилась менее последова-
тельной и велась во многом по инерции. 
В 1980-е гг. противоречия вышли нару-
жу» [1, 7]. Необходимо отметить, что не-
которые откаты от взятого курса в обеспе-
чении прав языковых меньшинств в СССР 
наблюдались еще в 1930-е гг., и прежде 
всего по отношению к немногочислен-
ным народам Севера и Дальнего Восто-
ка. Коснулось это и коми народа: в приня-
той в 1936 г. Конституции Коми АССР уже 
не упоминалось о государственных язы-
ках; коми язык таким образом был лишен 
документально-формального официаль-
ного правового статуса. В 1950-е и, осо-
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бенно, 1960–1970-е гг. процесс сокраще-
ния сфер функционирования коми языка 
усиливался – язык уже не выполнял функ-
ций официального языка, не был языком 
делопроизводства и официальной инфор-
мации, за исключением перевода лозунга 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
на гербе и флаге Коми АССР.

Крайне негативным для национальных 
языков всего СССР был тезис Н. С. Хру-
щева о скором построении коммунизма и 
необходимости форсировать обществен-
ные процессы стирания различий между 
городом и селом, а также национально-
языковые различия. Последние стали ха-
рактеризоваться как анахронические, об-
реченные на неминуемое исчезновение в 
ходе интернационализации и интеграции 
языков и культур.

 В период с 1960-х по 1980-е гг. в Коми 
АССР функционирование коми языка су-
зилось до минимума: исчезла подлинно 
национальная школа с коми языком препо-
давания всех предметов и языком воспи-
тания, по сравнению с 1950-ми гг. в 3 раза 
сократился выпуск коми книг в год, с 11 до 
3 уменьшилось количество районных га-
зет на коми языке. Коми язык вообще не 
звучал из уст первых руководителей ре-
спублики, тогда еще коми по националь-
ности. Представляется уместным приве-
сти цитату из статьи бывшего председате-
ля Гостелерадио Коми АССР А. С. Петру-
нева: «Под строгим руководством от име-
ни партии и еще более жесткой цензурой 
работникам радио работать было нелег-
ко. К тому же руководители республикой 
всегда были довольно высокомерными. 
Сами были коми, а от коми языка отчуж-
дались. Работая председателем Гостелера-
дио, в течение шести лет никого из руко-
водителей не смог уговорить поговорить 
по радио и телевидению по-коми. Попро-
сишь, бывало, а в ответ скажут: а кто будет 
слушать по-коми?» [3, 60]. В приведенном 
отрывке ярко видны чрезмерно низкая 
оценка родного языка среди самих коми 
руководителей, по нынешней терминоло-
гии – национальной элиты, неверие в его 
даже сегодняшний день. В целом период 
стагнации в общественном развитии язы-

ка получил анализ в ряде наших статей, 
опубликованных еще в конце 1980-х гг. 

[5–7], поэтому есть необходимость перей-
ти к рассмотрению третьего этапа в прове-
дении языковой политики  в республике.

Третий этап в проведении нацио-
нально-языковой политики продолжает-
ся с конца 1980-х гг. по настоящее вре-
мя. Это период постсоветского языково-
го реформирования в рыночных услови-
ях. Вопрос о формально-правовом стату-
се коми языка в республике был поднят в 
конце 1980-х гг. в период перестройки и 
гласности, в ходе длительной обществен-
ной дискуссии о положении и состоянии 
языка. Мысль о его правовом оформле-
нии возникла в процессе работы респу-
бликанской научно-практической конфе-
ренции «Проблемы функционирования 
коми языка в современных условиях». За-
тем I и II съезды коми народа выработа-
ли решение о необходимости признания 
коми языка государственным языком на-
ряду с русским.

Первое официально-правовое закрепле-
ние статуса коми языка как одного из госу-
дарственных было сделано в Декларации 
о государственном суверенитете Коми Со-
ветской Социалистической Республики, 
принятой Верховным Советом 29 августа 
1990 г. Пункт 15 этой Декларации гласит: 
«В Коми АССР равноправно функциони-
руют два государственных языка – коми 
и русский» (цит. по: [2, 7]). В реальности 
же законодательное утверждение статуса 
коми языка как государственного потребо-
вало долгой, упорной работы прежде все-
го Комитета возрождения коми народа, 
съездов коми народа и всех прогрессив-
ных представителей властных структур. 
Принятие Закона о языках оценивалось 
как закрепление гарантий государства по 
сохранению и развитию коми языка. 

По заказу Верховного Совета Коми Ре-
спублики в отделе языка ИЯЛИ был под-
готовлен проект Закона о языках, кото-
рый прошел обсуждение в различных ко-
миссиях и министерствах, открытой пе-
чати. 28 мая 1992 г. Закон Республики 
Коми «О государственных языках Респу-
блики Коми» был принят на сессии Вер-
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ховного Совета под руководством предсе-
дателя Ю. А. Спиридонова. Затем на про-
тяжении двух лет вырабатывалась Госу-
дарственная программа реализации за-
кона, которая была утверждена в январе 
1994 г. В качестве органа, непосредствен-
но занимающегося претворением Зако-
на о языках в жизнь, был учрежден Госу-
дарственный комитет РК по делам наци-
ональностей, позднее преобразованный 
в Министерство по делам национально-
стей РК.

На фоне успехов в проведении нацио-
нально-языковой политики в 1920-е гг. 
результаты мероприятий третьего эта-
па явно выглядят скромными. Очевидно, 
основная причина этого заключается в 
общем характере национально-языковой 
политики, проводимой в Российской Фе-
дерации. Как утверждает В. М. Алпатов, 
«языковая политика в России с самого на-
чала стала отличаться от политики в дру-
гих новых государствах в двух отношени-
ях. …если вне России власть ведет в це-
лом четкую и целенаправленную поли-
тику, направленную на развитие функ-
ций своего языка за счет русского, то в 
России единой продуманной политики, 
сравнимой с тем, что делалось в совет-
ское время, не было и по-прежнему нет. 
Сколько-нибудь ясные цели не ставят-
ся, а выработка политики целиком пере-
дана от центра к регионам, где ведет-
ся по-разному: где-то проявляется мест-
ный национализм, где-то излишняя руси-
фикация (выделено нами. – Е. Ц.)» [1, 8].

К вышеизложенному следует добавить 
еще три положения: 1) процесс введения 
в активное функционирование языков на-
родов в качестве государственных на тер-
риториях автономных образований (ре-
спублик, округов) не находится под заин-
тересованным взглядом и патронажем со 
стороны центральных российских прави-
тельственных органов; 2) задача реально-
го введения коми языка в сферу государ-
ственного управления не является перво-
степенной и для руководства Республики 
Коми, об этом говорит как скудное финан-
сирование программ по реализации Зако-
на о языках, так и явное затягивание про-

ведения конкретных мероприятий, и даже 
отказ от многих мероприятий по его реа-
лизации в деле расширения функциони-
рования коми языка как официального; 
3) процесс выполнения Закона о языках 
в республике не сопровождается интен-
сивным расширением функционирования 
коми языка в обществе, особенно в печа-
ти, книгоиздании, электронных средствах 
массовой информации, в театральном ре-
пертуаре; нередко происходит обратное – 
сокращение представительства коми язы-
ка (в книгоиздании, в репертуаре театра 
драмы).

На основании анализа результатов про-
ведения различных мероприятий по повы-
шению реального статуса коми языка в Ре-
спублике Коми можно выделить ряд недо-
статков системного характера в проведе-
нии современной национально-языковой 
политики:

1) непоследовательность в его проведе-
нии, так как многие начинания или тихо 
сворачивались, или не осуществлялись 
совсем, как, например, попытка возродить 
национальную начальную школу с препо-
даванием всех предметов на коми языке;

2) фрагментарность в выполнении от-
дельных статей Закона о языках; напри-
мер, из наружной информации на коми 
оформляются лишь дорожные указатели 
(не все) и вывески учреждений и органи-
заций. В то же время внутренняя инфор-
мация дается лишь на русском языке;

3) ведомственная разобщенность, от-
сутствие координации в работе различных 
министерств и ведомств; например, на 
республиканском телевизионном канале 
«Юрган» доля комиязычных передач (око-
ло 20  %) и их количество не изменяются 
на протяжении уже долгого времени (под-
робнее об этом см.: [8]);

4) отсутствие единства и согласованно-
сти в проведении национально-языковой 
политики между республиканским цен-
тром и иными административными обра-
зованиями (сельскими, районными, город-
скими);

5) слабая эффективность общественно 
значимых мероприятий, особенно прово-
димых без употребления коми языка даже 
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в символической функции (республикан-
ские концерты, конкурсы, соревнования, 
фестивали и т. п.);

6) недостаточная обеспеченность фи-
нансовыми и материальными ресурсами 
(общеизвестны финансовые трудности 
национальных изданий, объединенных в 
холдинг «Издательский дом Коми», отку-
да из-за низких зарплат молодые журнали-
сты уходят в школы и иные учреждения, 
где платят гораздо больше);

7) недостаточная обеспеченность 
адми ни стративно-кадровыми ресурсами 
(см. предыдущий пункт);

8) почти полное игнорирование требо-
ваний кадровой политики в республике. 
Знание двух государственных языков так 
и не стало показателем более высокой де-
ловой квалификации кандидатов на руко-
водящие посты. Литературным коми язы-
ком в республике не владеют Глава и все 
его заместители, Председатель Госсове-
та и его заместители, практически все на-
значенные министры, многие главы даже 
сельских районных администраций и т. д.

История в конце ХХ – начале XXI в. 
дает шанс коми языку подняться на уро-
вень государственного языка наряду с 
русским. Однако эта задача отнюдь не мо-
жет быть решена лишь принятием зако-
нов и постановлений, т. е. формальным 
путем. Действующий в настоящее вре-
мя Закон РК «О государственных языках 
Коми Республики» носит не нормативно-
обязательный, а, скорее, декларативно-

символический характер. Такое положе-
ние вещей не может считаться приемле-
мым, особенно с учетом перспективы раз-
вития языка и народа, на нем говоряще-
го. Национально-языковая политика в 
эпоху глобализации имеет большую зна-
чимость для сохранения языков, прежде 
всего в нормально функционирующих 
языковых коллективах. В данном отноше-
нии в СССР и Российской Федерации на-
коплен огромный опыт, на что указывает 
В. М. Алпатов: «…в России было немно-
го языковых войн и острых языковых кон-
фликтов. Однако многие языковые кон-
фликты не решаются. <…> Нельзя допу-
стить исчезновения редких языков: каж-
дый язык – это богатство, особая культура 
и особый взгляд на мир, а опасность поте-
рять многие из этих языков увеличилась 
по сравнению с советской эпохой, ког-
да, по-видимому, исчезли лишь два язы-
ка. Законы в пользу этих языков принима-
ются, но их действенность мала. Когда-то 
СССР занимал в мире передовые позиции 
с точки зрения обеспечения потребности 
идентичности, теперь и здесь мы отстали 
от Западной Европы или Австралии» [1, 
9]. Однако не стоит впадать в пессимизм, 
особенно ввиду богатого опыта языко-
вого строительства в Коми АО в 1920–
1930-х гг. и массы положительных при-
меров в соседних автономных республи-
ках, а также мирового опыта продвиже-
ния языков от разговорно-бытового уров-
ня до официального.
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Introduction. The article aims to prove the periodization of the national language policy conducted in the Komi Region 
(Komi Autonomous Region, Komi ASSR, now Komi Republic) during the last century, beginning in 1918 and ending with 
our days. 
Materials and Methods. The article is based on theoretical knowledge of the progress of the program, so called 
“zyryanization” in the 1920s. of the XX century. 
Results and Discussion. Its outcomes formed the basis for the professional Komi culture and national identity of the 
Komi-Zyryans, as well as the phenomenon of stagnation and the processes of recoiling of the national language policy in 
the 1950s–1980s and the contradictory processes of the past three decades. 
Conclusion. For the first time the article presents a structured periodization of three main periods which is rooted in 
a systematic and researched based analysis of the historical and philological material on the Komi language in historical 
retrospect. Theoretical conclusions will be useful to philologists and linguists, as well as historians, social scientists, and 
ethnographers.
Key words: national language policy; periodization of the national language policy; Komi Republic; «zyrianization» 
program; Komi-Zyrian language.
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