
Удмуртский институт истории, языка и литературы 
Уральского отделения РАН (УИИЯЛ УрО РАН) –  
единственный академический центр гуманитарного 
профиля в Удмуртской Республике. Он является 
правопреемником старейшего научно-исследователь-
ского учреждения Удмуртии, открытого в  1931 г.  
при Совете Министров  УАССР в статусе комплекс-
ного центра, изучающего вопросы развития промыш-
ленности, сельского и лесного хозяйств, истории, 
языка, литературы и других аспектов духовной 
культуры. В 1936 г. был преобразован в Удмуртский 
научно-исследовательский институт социалистиче-
ской культуры, в 1939 г. – в Удмуртский институт 
истории, языка, литературы и фольклора. 

В систему РАН входит с 1988 г.  тогда же по-
становлением Президиума УрО АН СССР был 
преобразован в Удмуртский институт истории, 
языка и литературы. 

В 1994 г. в институте была открыта аспирантура 
по пяти специальностям: этнография, этнология и 
антропология; археология; отечественная история; 
фольклористика; литературоведение. В этом же 
году был утвержден научно-отраслевой архив с 
правом постоянного хранения документов. С 2001 г.  
на базе исторического факультета Удмуртского го-
сударственного университета действует совместный 
с институтом совет по защите докторских диссер-
таций по историческим дисциплинам: этнография, 
этнология, антропология; отечественная история; 
археология. 
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За 77 лет институт из учреждения, ориентиро-
вавшегося в научной деятельности в основном на 
краеведение, вырос до авторитетного академиче-
ского центра, получившего признание в России и 
за рубежом благодаря исследованиям в области 
финно-угроведения. Ведущими учеными коллектива 
были инициированы разработки сложных проблем 
культурогенеза в Волжско-Прикамском регионе, 
истории Удмуртии и удмуртского этноса, предпри-
нимательской деятельности в крае, национально-
государственного строительства восточно-финских 
народов, вопросов крестьяноведения, этномузыко-
ведения, этноархеологии, диалектологии, онома-
стики, проблем жанровой эволюции и систематики 
удмуртского фольклора, специфики младописьмен-
ных литератур. К чести коллектива, значительная 
часть этих проблем решена успешно.

За 77 лет институт из учреждения, 
ориентировавшегося в научной 
деятельности в основном на 
краеведение, вырос до авторитетного 
академического центра, получившего 
признание в России и за рубежом 
благодаря исследованиям в области 
финно-угроведения. 
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В последние годы научно-исследовательская и 
научно-организационная деятельность коллектива 
института осуществлялась в весьма непростых  
условиях. Помимо экономических, социальных 
испытаний, переживаемых всем российским обще-
ством, работники академической науки столкнулись 
с сугубо специфическими проблемами, связанны-
ми с реформированием отечественной науки, в  
оправданности и целесообразности которого среди 
ученых было много сомнений.  Еще летом 2005 г. 
президент РАН Ю. Осипов предупреждал главу 
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государства о том, что в академической среде 
весьма распространено неверие в искренность 
намерений власти реально улучшить положение 
дел в науке: «Есть опасения, что за красивыми 
словами о повышении зарплаты и ориентации на 
конечные результаты стоит стремление закамуфли-
ровать подлинные планы демонтажа проверенных 
временем принципов организации фундаменталь-
ных исследований, а то и просто прибрать к ру-
кам федеральную собственность, находящуюся в 
управлении РАН» [1]. 

Едва ли не самым болезненным последствием 
реализации так называемого пилотного проекта 
(2006–2008 гг.) стало резкое сокращение кадров, ко-
торое Удмуртский институт испытал на себе самым 
непосредственным образом. Только за 2006–2007 гг.  
количество научных сотрудников  в институте со-
кратилось с 37 до 27 чел. Тем не менее, несмотря 
на весьма тяжелую эмоционально-психологическую 
ситуацию, коллектив продолжал научные поиски, 
руководствуясь не только чувством ответственности 
за развитие научной мысли Удмуртии, но и своим 
профессиональным призванием.

УИИЯЛ УрО РАН, являясь структурным подраз-
делением академической науки, свои исследования 
проводит не только в территориальных рамках Уд-
муртской Республики – они охватывают более широ-
кие географические пространства (Урало-Поволжье, 
Прикамье, регионы проживания финно-угорских 
народов), что с точки зрения фундаментальной на-
уки совершенно оправданно. В то же время ученые 
не забывают о том, что они представляют удмурт-
скую региональную науку и должны всесторонне 
исследовать историческое прошлое и современное 
развитие своего края, удмуртского этноса, других 
народов, проживающих в республике, ибо ни один 
регион, ни один народ не выпадают из общей ис-
тории Человечества. Каждый из них своим разу-
мом, знанием, опытом, трудом обогащает историю, 
«создает общий мировой цивилизационный фон, 
на котором развивается и совершенствуется весь 
человеческий род» [2, 20]. 

Научно-исследовательская работа сотрудников 
института «замкнута» на двух основных направ-
лениях. Первое связано с выявлением, система-
тизацией, изучением, описанием, реставрацией 
и консервацией культурного, археологического и 
научного наследия, второе – с разработкой проблем 
теории исторического процесса, обобщения опыта 
социальных трансформаций и общественного по-
тенциала истории. В рамках этих направлений идет 
разработка конкретных тем и проектов.

К числу традиционно приоритетных исследований 
института относится изучение крупнейшего памят-
ника Волго-Камья – древнеудмуртского городища 
Иднакар (IX–XIII вв.). Использование методов 
смежных наук – археозоологии, палеоботаники, ар-

хеометаллографии и др. – в исследовании памятника 
позволило создать базу для реконструкции системы 
жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности, 
многих сторон материальной и духовной культуры 
средневекового населения края. 

К числу традиционно приоритетных 
исследований института относится 
изучение крупнейшего памятника 
Волго-Камья – древнеудмуртского 
городища Иднакар (IX–XIII вв.).

На базе памятника в начале 1990-х гг. началась 
совместная с сотрудниками Физико-технического 
института УрО РАН работа по внедрению гео-
физических методов в практику археологических 
исследований. Результатом междисциплинарного со-
трудничества стало создание уникального полевого 
автоматизированного электроразведочного комплекса 
«Иднакар» для изучения археологических памят-
ников на основе электрометрических измерений. 
Сочетание в исследованиях городища традиционных 
и неразрушающих способов, привлечение техноло-
гии компьютерного картографирования расширило 
возможности изучения планировки и структуры 
Иднакара, конкретизации особенностей развития 
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укрепленных поселений Приуралья и Поволжья 
в русле градообразовательных процессов лесной 
зоны Восточной Европы.

Активное введение археологических материалов 
в научный оборот, в практику культурной жизни, 
пропаганда археологических знаний и открытий 
дали мощный импульс для использования богатей-
ших археологических артефактов в современном 
искусстве Удмуртии. В драматургии, поэзии, стан-
ковых полотнах и графических работах появились 
темы эпоса удмуртского народа, фольклорные и 
мифологические мотивы. 

Исключительно активный характер приняла рабо-
та по использованию археологических материалов 
в современном декоративно-прикладном искусстве. 
На ежемесячных выставках в Национальном цент-
ре декоративно-прикладного искусства и ремесел 
УР демонстрируются многочисленные образцы 
изделий народных мастеров, обращающихся в 
своем творчестве  к символике, образам, сюжетам 
древнего искусства. Стали популярными малые 
формы садово-парковой скульптуры, выполненные 
по археологическим и мифологическим мотивам. 

ковой, психологической ситуации в диаспорных 
группах удмуртов. 

Реализация проекта стала первым опытом под-
хода к предмету исследования не только с культу-
рологических, но и с этнополитических позиций. 
Сравнительный анализ показал, что  решение про-
блем «периферийных» удмуртов в национальных 
республиках предоставляет большее количество 
альтернатив, нежели в субъектах федерации об-
ластного типа. Результаты исследования нашли 
широкое отражение в публикациях в виде статей, 
докладов, в диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук, но в наиболее 
концентрированном виде они были изложены в 8-м 
томе «Удмуртская диаспора» крупномасштабного 
проекта «Феномен Удмуртии» (Москва; Ижевск, 
2008). Материалы тома представляют собой ту 
информационно-аналитическую базу, с опорой 
на которую может быть обеспечена реалистичная 
диаспоральная политика в территориях как исхода, 
так и проживания групп удмуртов, они с успехом 
могут быть использованы и в практической деятель-
ности НКО и НКА Удмуртии и тех субъектов РФ, 
где локализованы этнотерриториальные «острова» 
удмуртского этноса.

Сотрудниками института впервые в региональной 
историографии изучена история формирования и 
жизнедеятельности предпринимательских династий 
Вятско-Камского региона конца XVIII–XX в., а 
также процесс развития различных видов и форм 
торговли и предпринимательской деятельности в 
Удмуртии в период НЭПа. Результаты исследований 
обобщены в изданиях 2008 г. «Предприниматель-
ские династии Вятско-Камского региона. Конец 
XVIII–XX в.» (под ред. Н. П. Лигенко) и «Торговля 
и предпринимательство Удмуртии в период новой 
экономической политики (1921–1929 гг.)» (автор 
Л. Н. Бехтерева). Разработка названных проблем 
имеет непосредственную практическую значи-
мость, так как позволяет объективно оценивать 
ход и результаты реформирования современной 
России. Характер первоначального накопления 
капитала и перераспределения собственности и 
власти, рост социальной напряженности, обос-
трение противоречий, напряженный поиск рос-
сийским социумом адаптационных механизмов 
к форсированным социальным преобразованиям,  
как никогда, требуют осознания прошлого опыта 
российского общества.   

Активное введение археологических 
материалов в научный оборот, 
в практику культурной жизни, 
пропаганда археологических знаний 
и открытий дали мощный импульс 
для использования артефактов в 
современном искусстве Удмуртии.

На базе коллекций древнеудмуртского городища и 
окружающих его памятников в 1997 г. в г. Глазо-
ве открыт республиканский историко-культурный 
музей-заповедник «Иднакар», научное и органи-
зационное курирование которого осуществляет 
институт. На активную популяризацию научных 
знаний в области археологии, пропаганду открытий 
и достижений института в этой области науки на-
правлено и одно из изданий 2008 г. под названием 
«Земля Идны» (авторы С. Жилин, М. Иванова,  
К. Куликов). Иллюстрированное научно-популярное 
издание сочетает в себе поэтический и научный 
взгляд на историю удмуртского народа, его бога-
тейшую материальную и духовную культуру.

 Далеко за пределы Удмуртии вышли научное 
значение и мобилизующая роль исследовательского 
проекта «Удмуртская диаспора в субъектах феде-
рации различного типа». В целях его реализации 
были осуществлены экспедиции в Пермский край, 
Республики Татарстан, Башкортостан, Марий Эл 
(2002–2003 гг.), в Кировскую область (2005 г.), 
проведен сбор базы данных об этносоциальной, 
политической, демографической, культурной, язы-

 Далеко за пределы Удмуртии вышли 
научное значение и мобилизующая 
роль исследовательского проекта 
«Удмуртская диаспора в субъектах 
федерации различного типа».
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Завершено исследование социально-экономиче-
ских параметров крестьянства Удмуртии в первое 
послеоктябрьское десятилетие. Получены новые зна-
ния о генеральных тенденциях развития крестьян-
ского хозяйства Удмуртии в 1917–1927 гг., о роли 
государственной политики в эволюции социальных 
отношений в деревне. Критическое переосмысление 
научного наследия  отечественной и зарубежной 
историографии, ввод ряда новых источников сде-
лали возможной  интерпретацию фактологической 
базы разрабатываемой проблемы с позиций объек-
тивных законов общественного развития, а не до-
ктринальных идеологических установок. Выявлены 
социально-экономические группы крестьянства по  
размерам землепользования, обеспеченности скотом, 
стоимости средств производства, их соотношению 
на протяжении исследуемого периода, определены 
причины трансформации социальной структуры 
крестьянства и способов его хозяйствования. Уста-
новлены механизмы адаптации сельского социума 
к новым политическим и экономическим реалиям. 
Результаты исследования изложены в моногра-
фии  В. А. Клишевой «Крестьянство Удмуртии в 
1917–1927 гг.: социально-экономическое развитие» 
(Ижевск, 2008). 

В рамках устойчивой практики ввода в научный 
оборот неизвестных и малодоступных источников из 
архивов научных учреждений, личных собраний в 

2008 г.  опубликован сборник документальных мате-
риалов «Революция для всех: Анкеты Вятского науч-
но-исследовательского института краеведения „Вли-
яние революции на быт нацмен“ (1924–1927 гг.)»  
(сост., науч. ред., введ. и коммент. А. Е. Загребина и 
А. А. Иванова. Ижевск; Йошкар-Ола: МарГУ, 2008).  
В научный оборот введены неизвестные до на-
стоящего времени материалы об изменениях в 
социально-экономической, культурной и духов-
ной жизни нерусского крестьянства Вотской и 
Марийской автономных областей, Вятской гу-
бернии, Татарской АССР, произошедших после 
Октября 1917 г. Прикладная ценность источника 
во многом объясняется актуализацией современ-
ной исторической наукой проблем поиска новых 
документальных свидетельств о жизни локальных 

Критическое переосмысление 
научного наследия  отечественной и 
зарубежной историографии, ввод ряда 
новых источников сделали возможной  
интерпретацию фактологической 
базы разрабатываемой проблемы 
с позиций объективных законов 
общественного развития.

103

Финно-угры в меняющемся мире



сообществ в период, предшествовавший массовой 
коллективизации.

Подготовка и публикация сборника документов 
осуществлены при финансовой поддержке Американ-
ского совета научных обществ. Работа над ним стала 
одним из примеров удачного сотрудничества ученых 
финно-угорского сообщества, в данном случае –  
Удмуртского института и Марийского государ-
ственного университета.

Нельзя не отметить тот факт, что в прошедшем 
году институт завершил работу по созданию элек- 
тронного ресурса «Удмуртское Прикамье по пис-
цовым описаниям и подворным переписям XVII –  
начала XVIII века». В нем представлены тексты 
писцовых описаний и подворных переписей, про-
веденных в Каринском стане Вятского воеводства 
и удмуртских сотнях Арской дороги Казанского 
уезда. В собрание включены материалы дозора 
1615 г., писцового описания 1629 г., подворных 
переписей 1646, 1678 и 1716–1717 гг. Публику-
емые документы содержат важную информацию 
по демографической и социально-экономической 
истории края, ономастике. 

Заметным достижением института является пуб-
ликация избранных исторических трудов выдающе-
гося ученого первой трети XX  в. М. Г. Худякова 
«История Камско-Вятского края» (Ижевск, 2008). 
Над изданием работали доктор исторических наук  
М. В. Гришкина, один из самых авторитетных 
историков Удмуртии, и московский археолог  
С. В. Кузьминых. Несомненный интерес читателей 
вызовут работы М. Г. Худякова «История вотского 
народа» и «Политическое значение Мултанского 
дела», содержащие новые даже для современной 
науки идеи и выводы. Приложение из подлинных 
документов дает возможность проникнуть в твор-
ческую лабораторию исследователя. 

Самостоятельный (почти энциклопедический) 
интерес представляют комментарии: именной, со-
держащий биографические справки  о лицах, так 
или иначе упоминаемых автором, и предметно-
тематический, выявляющий расхождения автора с 
современной наукой, а также поясняющий трудные 
для восприятия места текста (2008). 

В научный оборот введены 
неизвестные до настоящего 
времени материалы об изменениях 
в социально-экономической, 
культурной и духовной жизни 
нерусского крестьянства Вотской и 
Марийской автономных областей, 
Вятской губернии, Татарской АССР, 
произошедших после Октября 1917 г.

Финно–угорский мир. 2009. № 2

104



Непосредственное отношение к имени М. Г. Ху-
дякова имеет и двуязычное издание «Дорвыжы» 
(Ижевск, 2008), главным содержанием которого 
является текст удмуртского героического эпоса, 
созданного М. Г. Худяковым на основе полевых 
записей конца XIX – начала XX в. 

Как известно, 2008 г. для Удмуртии был годом 
большого юбилея – 450-летия присоединения к 
Российскому государству. В рамках празднования 
этой знаменательной даты коллектив института 
совместно с коллегами из Удмуртского государ-
ственного университета и Национальной библиотеки 
УР провел две международные научно-практические 
конференции, материалы которых были опублико-
ваны в виде сборников.

В сборнике «Россия и Удмуртия: история и совре-
менность» (Ижевск, 2008) представлены материалы 
пленарных и секционных докладов по археологии 
и этнографии финно-угорского мира, особенностям 
межэтнических и этнополитических контактов в 
Восточной Европе в Средние века и раннее Новое 
время, проблемам социо- и политогенеза в Восточ-
ной Европе, социально-экономического развития 
Урало-Поволжского региона в XVIII–XX вв., по 
вопросам региональных аспектов диалога власти 
и общества, национальной политики с периода 
Российской империи до РФ,  развития удмуртского 
языка и культуры на современном этапе. 

Сборник  «Кузебай Герд и современность» 
(Ижевск, 2008) содержит материалы конференции,  
приуроченной к 110-летию со дня рождения уд-
муртского поэта, прозаика, драматурга, этнографа, 
фольклориста и общественного деятеля К. Герда. 

В рамках празднования 450-летия 
присоединения к Российскому 
государству коллектив института 
совместно с коллегами из 
Удмуртского государственного 
университета и Национальной 
библиотеки УР провел две 
международные научно-практические 
конференции, материалы которых 
были опубликованы в виде 
сборников.    

Тематика выступлений охватывает широкий круг 
вопросов: выявление, сохранение и пропаганда 
творческого наследия выдающегося сына удмурт-
ского народа, новые исследования, посвященные его 
жизни и творчеству, преемственность современной 
языковой, культурной, образовательной политики 
УР, обеспечение сохранности и доступности доку-
ментального наследия, связанного с национальной 
историей, наукой и культурой. 
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К юбилейной дате была приурочена и публика-
ция 2-го, исправленного и дополненного, издания 
энциклопедии «Удмуртская Республика» (Ижевск, 
2008). Книга представляет собой полный свод 
информации о прошлом и настоящем народов Уд-
муртии, природе, истории и культуре республики, о 
людях, прославивших ее своим трудом, воинскими 
подвигами, знаниями и талантом. 

Помимо реализации фундаментальных научно-
исследовательских проектов коллектив института 

ведет большую научно-практическую работу. Наши 
сотрудники в качестве экспертов, консультантов 
участвуют в работе  научного совета Комитета по 
делам архивов при Правительстве УР, общественно-
консультативного совета при УФМС России по УР, 
Президиума Удмуртского регионального отделения 
ВООПИиК, ученых советов Национального музея  
им. К. Герда и Историко-культурного музея-запо-
ведника УР «Иднакар», художественно-экспертного 
совета Национального центра декоративно-при-
кладного искусства и ремесел, экспертного совета 
Министерства национальной политики УР, Респуб-
ликанской термино-орфографической комиссии при  
ГС УР, правления Союза писателей УР, региональ-
ного отделения Российского общества историков-
архивистов.  

Прикладные исследования и экспертные работы 
коллектива находят отражение в виде содействия 
законотворческой деятельности, подготовки учеб-
ников и учебных пособий, справочных обзоров, 
аналитических справок, отзывов и рецензий по 
заказам государственных учреждений, обществен-
ных организаций и других институтов гражданского 
общества. Так, для Министерства национальной 
политики УР и депутатской фракции «Единая 
Россия»  Государственного Совета УР был под-

Прикладные исследования и 
экспертные работы находят 
отражение в виде содействия 
законотворческой деятельности, 
подготовки учебников и учебных 
пособий, справочных обзоров, 
аналитических справок, отзывов и 
рецензий по заказам государственных 
учреждений, общественных 
организаций и других институтов 
гражданского общества.
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учреждений и учебных заведений УР, текстов для 
электронной энциклопедии «Удмуртская Респуб-
лика». Продолжена экспертиза географических 
объектов для двуязычных дорожных указателей 
вдоль дорог федерального значения. Подготовлены 
техническое задание и образцы словарных статей 
для Русско-удмуртского словаря, справка «Основные 
задачи, стоящие перед удмуртским языкознанием»  
(к.и.н. Л. Е. Кириллова).  

В рамках проекта по подготовке всероссийского 
интернет-портала «Энциклопедия „Народы Рос-
сии“» снят фильм и организована фотовыставка 
«Страна отцов» о народах Удмуртии (чепецкие 
татары, северные  и южные удмурты, бесермя-
не, русские, русские-старообрядцы). По проекту 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» при 
поддержке благотворительного фонда В. Потанина 
совместно с Национальным музеем УР им. К. Гер-
да и ТРК «Удмуртия» создан цикл телевизионных 
передач о межкультурной адаптации в этнически 
смешанных семьях Удмуртии «Счастье в доме.ru»  
(к.и.н. Е. В. Попова). 

Виды прикладных работ, выполняемых сотруд-
никами института, отличаются большим разнооб-
разием, и их количество с каждым годом увеличи-
вается. Это свидетельствует о высоком авторитете 

готовлен научно-справочный обзор «Родной язык 
как культурный и социальный капитал этноса», 
представленный на Общественных слушаниях по 
вопросам реализации Закона УР «О государствен-
ных языках УР и иных языках народов УР». По 
официальному обращению администрации Прези-
дента Удмуртии научно-информационный материал 
представлен на заседание Общественной палаты 
УР, посвященное проблемам использования, сохра-
нения и популяризации этнокультурного наследия  
УР (д.и.н. Г. А. Никитина). 

Археолог, кандидат исторических наук А. Г. Иванов  
разработал договорную документацию, на базе 
которой были заключены 4 договора с ОАО «Ре-
гионгазхолдинг» на проведение научно-исследо-
вательских работ в рамках историко-культурной 
экспертизы земельных участков под проектируемые 
межпоселковые газопроводы в пределах трех се-
верных районов УР. На первом этапе реализации 
договора институт подготовил акты историко-
культурной экспертизы и отчеты о проведенных 
научных исследованиях. 

Для Министерства национальной политики УР  
в рамках Программы реализации закона «О госу-
дарственных языках УР и иных языках народов 
УР» осуществлены переводы  названий отдельных 

Удмурты. V Всемирный конгресс финно-угорских народов. Ханты-Мансийск, 2008 г.
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Вятского региона к социальным трансформациям  
исторического прошлого и современности позволил 
выявить отдельные механизмы, ресурсы и ин-
ституты адаптации, имеющие трансисторический 
характер (традиционализм, общинность, семейный 
и родственный  корпоративизм и др.). Мобилиза-
ция современным сельским населением традиций 
деревенского общежития, ценностей крестьянского 
«мира» и семейного института свидетельствует о  
витальности деревенского земледельческого со-
общества как носителя одного из базовых форм 
существования в лесной зоне Восточной Европы 
и раскрывает его адаптационный потенциал в ус-
ловиях самых сложных переходных состояний и 
социальных потрясений как в прошлом, так и на 
рубеже XX–XXI вв. 

В отличие от крестьянства духовенство и 
предпринимательские слои продемонстрировали 
значительно большую уязвимость: накопившиеся 
в предыдущий период адаптационно-мобилизаци-
онные ресурсы и возможности этих социальных 
групп были исчерпаны. Результаты исследования 
будут обобщены в монографиях «Этносоциальная 
динамика населения Вятско-Камского региона: адап-
тационные механизмы и практики (XVII–XX вв.)» 
(под ред. М. В. Гришкиной) и «Сельская провинция 
в российских трансформациях рубежа XX–XXI вв.:  
обретения и потери (на примере Удмуртской Рес-
публики)» (автор  Г. А. Никитина). Публикация 
этих работ также запланирована на 2009 г.

В процессе исследований по теме «Власть и об-
щество: опыт российской периферии»  определены 
механизм взаимоотношений власти и городских 
слоев населения (предпринимательство, рабочий 
класс) как единой системы, выявлены методы воз-
действия власти на общество, обозначены основные 
причины формирования оппозиционных настроений 
и природа политических и социальных конфликтов 
в первое послеоктябрьское десятилетие. 

Практика отношения горожан к власти (от неприя-
тия и саботажа до поддержки и одобрения) отражает 
неоднородность общества, что, в свою очередь, 

коллектива,  востребованности его научно-интел-
лектуального потенциала органами государствен-
ной и муниципальной власти, министерствами и 
ведомствами, учреждениями образования и куль-
туры, общественно-политическими, национально-
культурными и иными объединениями УР. 

Говоря о прикладных разработках института, 
нельзя забывать о том, что даже сугубо научные 
издания несут в себе большой практический за-
ряд, так как могут быть использованы в учебном, 
культурно-воспитательном процессе. Информация, 
содержащаяся в них, может быть полезной всем 
уровням государственного и муниципального управ- 
ления, исследователям, краеведам, учащимся вы-
сшей и общеобразовательной школы. 

Коллектив имеет неплохой научно-исследователь-
ский задел, который позволяет надеяться, что в 2009 г.  
свет увидят новые, не менее интересные труды. 
Например, в рамках Программы фундаменталь-
ных исследований Президиума РАН «Адаптация 
народов и культур к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформациям» про-
ведена комплексная разработка проблем адаптации 
различных этнических общностей Камско-Вятского 
региона к природно-ландшафтной нише. Преем-
ственность в системе расселения,  особенностях 
хозяйственного и духовного освоения занимаемой 
территории со времен раннего Средневековья, 
устойчивость общих контуров этнокультурного 
ландшафта, его реминисценции в современной 
сельской культуре свидетельствуют о сохранении 
определенного баланса между природно-гео-
графической средой и  социумом, несмотря на 
усиливающееся экологическое и хозяйственное 
давление на природу. Результаты исследования 
подытожены в подготовленной к изданию рукописи 
коллективной монографии «Историко-культурный 
ландшафт Камско-Вятского региона: на примере от-
дельных микрорайонов» (кол. монография под ред. 
Н. И. Шутовой).

Анализ адаптационных практик различных со-
циальных слоев и этнических общностей Камско-

Научные издания несут в себе 
большой практический заряд, так 
как могут быть использованы в 
учебном, культурно-воспитательном 
процессе. Информация, содержащаяся 
в них, может быть полезной  
всем уровням государственного 
и муниципального управления, 
исследователям, краеведам, учащимся 
высшей и общеобразовательной 
школы.

Междисциплинарные и 
интеграционные научные проекты, 
связанные с финно-угроведческой 
проблематикой, совместные 
конференции, семинары, круглые 
столы  и даже экспедиции будут 
плодотворными и полезными 
не только в научном и научно-
организационном плане, они получат 
общественный резонанс у финно-
угорских народов, международного 
финно-угорского движения. 
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вынуждает власть прибегать к различным средствам 
(экономическим, политическим, идеологическим) и 
методам (давление, контроль, лавирование, уступки 
и пр.) для сохранения и упрочения своего положения 
и реализации определенного политического курса. 
Результаты исследования будут представлены в кол-
лективной монографии «Власть и общество: опыт 
российской периферии. На материалах Камско-Вят-
ского региона (начало XIX – середина XX в.)». 

На базе терминологической лексики по удмурт-
скому  народному календарю северного ареала 
Удмуртии и сопредельных районов Кировской 
области и Пермского края подготовлена рукопись 
«Народный календарь: Материалы к этнодиалект-
ному словарю. Северные удмурты». Представлено 
около 160 терминов и словарных  статей, раскры-
вающих картину бытования народного календаря 
северных удмуртов. Сравнительно-исторический, 
историко-типологический, картографический анализ 
терминологической лексики (13 карт) позволяет 
проследить роль национальной культуры в станов-
лении региональной традиции в контексте более 
отдаленных  этнокультурных зон.

 Завершая отнюдь не исчерпывающую инфор-
мацию о научно-исследовательской и издательской 
деятельности Удмуртского института, от имени 
коллектива приглашаю коллег из финно-угорских 

академических и вузовских центров к сотрудни-
честву. Не сомневаюсь, что междисциплинарные 
и интеграционные научные проекты, связанные с 
финно-угроведческой проблематикой, совместные 
конференции, семинары, круглые столы  и даже 
экспедиции будут плодотворными и полезными 
не только в научном и научно-организационном 
плане, они получат общественный резонанс у 
финно-угорских народов, международного финно-
угорского движения. 

Музей-заповедник «Иднакар»


