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В 1930-х гг. бесермяне утрачивают статус самостоятель-
ного народа, а после перестройки в 1990-х гг. этническое 
сообщество выступает за его восстановление. В 1992 г. с воз-
вращением народу исторического имени проводится рабо-
та по включению его в переписи населения, обсуждаются 
правовые вопросы, в том числе касающиеся статуса бесер-
мянского языка, выдвигаются инициативы по сохранению 
культуры. Современная этническая история – это выход 
первой книги на бесермянском языке, утверждение Дня бе-
сермянского языка и письменности, различные инициати-
вы в сфере культуры.
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Этническая история бесермян в XX в. связана с утратой ими 
в 1930-х гг. статуса самостоятельного народа и его восстановлени-
ем в 1990-х гг. на фоне общественно-политических преобразований 
и роста национально-культурного движения.

В государственных ревизиях, документах, в Первой всероссий-
ской переписи населения Российской империи бесермяне учитыва-
лись как самостоятельный народ. Всесоюзная перепись населения 
1926 г. была последней, где они записаны таковыми в количестве 
10 035 человек1. В последующих советских переписях они пред-
ставлены в составе удмуртов, и именно эта национальность указы-
валась в их метрических данных и паспортах. Руководство респу-
блики в 1939 г. при подготовке очередной компании по переписи 
обращалось в Бюро переписи населения с просьбой учесть бесермян 
как самостоятельный народ2.

К моменту восстановления исторического имени, несмотря на 
отсутствие каких-либо мер по поддержке языка и культуры, бесер-
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мяне сохранили этническую идентичность со всеми присущими 
ей признаками, включая этноним, самосознание, язык, значимые 
элементы культуры, обряды, брачные ареалы, внутриэтнические 
и родственные связи; как отдельный народ они воспринимались 
и этническими соседями.

В 1990-х гг. с ростом этнического движения, общественно-поли-
тических преобразований и появлением гражданских институтов 
бесермяне создают Общество бесермянского народа (ныне Общество 
бесермянского народа в Удмуртской Республике), главными целя-
ми которого было возвращение им статуса самостоятельного народа, 
поддержка и развитие национальных языка и культуры. Не реали-
зуемые длительное время, эти задачи были выдвинуты в качестве 
приоритетных. Предшествующая страница этнической истории на-
рода воспринималась бесермянами как культурная травма.

В 1992 г. в связи с обращением общественности к руководству 
республики были приняты постановления Президиума Верховного 
Совета Удмуртской Республики (от 2 июля 1992 г. № 735-XII) и Со-
вета министров Удмуртской Республики (от 29 июля 1992 г. № 293) 
«О восстановлении исторического имени бесермянского народа», 
вследствие чего в 2000 г. вышло постановление Правительства Рос-
сийской Федерации (от 29 марта 2000 г. № 255) о включении бесер-
мян в Единый перечень коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации.

Во Всероссийской переписи населения 2002 г. бесермяне ука-
заны как самостоятельный народ, насчитывающий 3 122 человек3, 
а по итогам переписи 2010 г. – 2 2014. Северо-запад Удмуртии по-
прежнему остается местом исторического компактного расселения 
народа.

Бесермяне с готовностью участвовали в переписи и указывали 
свою национальность. Это подтвердило этносоциологическое иссле-
дование (1995) с целью изучения параметров этнической идентич-
ности5. Результаты опроса показали, что вернуть себе историческое 
имя желали 66,3% опрошенных; в составе удмуртов хотели остаться 
12,8%; записаться русскими 3,0%; а 17,9% на тот момент не опреде-
лились с выбором6. В селе желающих указать национальность «бе-
сермяне» пожелали 75,8%, в городе – 50,6%, но среди горожан была 
все же велика доля никак не ответивших на вопрос об их нацио-
нальной принадлежности (29,5%)7.

Многие общественные инициативы связаны с родным языком. 
Бесермянский язык имеет важное этнодифференцирующее значе-
ние, поэтому именно ему отдается предпочтение при выборе ориен-
тиров, отвечающих за осознание принадлежности к своему народу. 
В научной классификации бесермянский язык относится к финно-
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угорской группе языков, и большинством лингвистов рассматрива-
ется как одно из наречий удмуртского8. Кроме того, полагают, что 
«понятия «язык бесермян» и «бесермянский диалект удмуртского 
языка» синонимичны»9. Однако сами бесермяне считают его само-
стоятельным языком, называя бесерман көл (букв.: «бесермянский 
язык»). По итогам опроса 1995 г., «языковой фактор», то есть бесер-
мянский язык, выделен в качестве основного среди параметров эт-
нической идентичности. Наличие самостоятельного бесермянского 
языка отметили 72,6% опрошенных, диалектом удмуртского его счи-
тали 13,2%, часть бесермян затруднилась ответить на этот вопрос10.

В наши дни предпринимаются инициативы, касающиеся созда-
ния алфавита и словаря, внедрения письменной практики, разви-
тия языка. В 2021 г. вышли первая книга на бесермянском языке11 
и календарь. Использование письменного языка наблюдается в бы-
товом и электронном (Интернет) вариантах12, во время проведения 
официальных мероприятий. В основе практик письма лежит алфа-
вит, предложенный в научном издании тезауруса, созданный на ос-
нове говора дер. Шамардан13. В 2022 г. Правительство Удмуртской 
Республики в ответ на обращение бесермянской общественности 
утвердило День бесермянского языка и письменности (21 октября).

Бесермянское сообщество реализует проекты, связанные с этни-
чески важными и знаковыми элементами культуры (музыкальной 
традицией, одеждой, пищей, праздниками). С 1996 г. проводится 
общественный праздник Көрбан, который включает жертвоприно-
шение, моление, общую трапезу с ритуальной кашей, выступление 
фольклорных коллективов, состязания, выставочные площадки. 
Это событие расценивается как признание статуса самостоятельно-
го народа. Современные проекты направлены на восстановление 
традиционного музыкального инструмента бөз (волынки), органи-
зацию фестиваля бесермянской культуры «Ваньбуро» («Достаток»), 
развитие туристической отрасли.

Таким образом, отказ бесермянам в статусе самостоятельного наро-
да в 1930-х гг. и восстановление исторического имени в начале 1990-х 
гг. повлекли за собой инициативы, связанные с важными параметра-
ми этнической идентичности, оказавшимися в предыдущий период 
не реализованными, но актуальными для этнического сообщества.
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In the 1930, the Besermyans lost their status of a unique peo-
ple: in the 1990s, after the Perestroika, the ethnic community 
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