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Аннотация
В статье представлены важнейшие достижения сотрудников Удмуртского института истории, языка и литературы 

Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук за последнее де-
сятилетие. Изложены основные научные подходы, предлагаемые современными исследователями; обозначены проблема-
тика и тематика работ ученых института; отмечена их публикационная деятельность. Научное учреждение вносит суще-
ственный вклад в формирование образовательной и социокультурной среды, культурных, интеллектуальных и духовных 
ресурсов, направленных на обеспечение социальной, этнополитической и конфессиональной стабильности и безопасности 
в регионе. 
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Удмуртский институт истории, языка и литературы Удмуртского фе
дерального исследовательского центра Уральского отделения Российской 
академии наук (УдмФИЦ УрО РАН) — академический центр, получивший 
признание в России и за рубежом благодаря исследованиям в области 
финноугроведения. Создан в 1931 г. в соответствии с постановлением 
бюро Вотского обкома ВКП(б) от 10 марта как Вотский областной науч
ноисследовательский институт при Отделе народного образования Вот
ского областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов, с 1932 г. — Удмуртский 
научноисследовательский институт при Удмуртском областном исполни
тельном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де

путатов, 1935 г. — при Совете народных комиссаров УАССР, 1936 г. — Удмуртский научноис
следовательский институт социалистической культуры, с 1939 г. — Удмуртский 
научноисследовательский институт истории, языка, литературы и фольклора, в 1987 г. переведен 
в систему Академии наук СССР как Удмуртский научноисследовательский институт языка, 
литературы и истории Уральского отделения АН СССР, с 1988 г. — Удмуртский институт истории, 
языка и литературы Уральского отделения АН СССР, с 1991 г. — Удмуртский институт истории, 
языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук (УИИЯЛ УрО РАН), с 
2017 г. — в составе УдмФИЦ УрО РАН.

В 1931 — 1936 гг. деятельность института носила комплексный характер; в его составе нахо
дились отраслевые секторы: сельскохозяйственный, промышленный, изучения полезных иско
паемых и социальнокультурный. Несмотря на финансовые трудности, тотальный контроль, 
частую смену руководства и маленький штат, в начальный период деятельности института были 
реализованы проекты, имевшие ключевое значение для развития исторической науки в Удмуртии 
и удмуртского языкознания. Так, в 1934 г. издано «Удмуртское правописание», с 1935 г. стали 
выходить «Труды Удмуртского научноисследовательского института», были опубликованы 
сборник документов «К боевой биографии В. М. Азина: материалы и документы», диалектоло
гическая карта удмуртского языка и первый удмуртский (орфографический) словарь «Удмурт 
орфографической словарь» (1936) С. П. Жуйкова; изданы первые монографии «Удмурты нака
нуне реформ. Первая половина и 60е годы XIX века: (Возникновение товарнокапиталистиче
ских отношений и процессы расслоения среди удмуртского крестьянства)» (1939) Н. Н. Латыше
ва, «Сложноподчиненные предложения в удмуртском языке» (1939) П. Н. Перевощикова. 
Значительным событием в дальнейшем стало появление «Грамматики современного удмуртско
го языка» (1962, 1970, 1974), двух изданий удмуртскорусского (1948, 1983) и русскоудмуртского 
словарей (1942, 1956), «Очерков истории удмуртской советской литературы» (1957), «Очерков 
истории Удмуртской АССР» в двух томах (1958, 1962), «Очерков истории Удмуртской организации 
КПСС» (1968) и т. д. 

В становление и развитие института внесли вклад известные ученые П. Н. Перевощиков, 
С. П. Жуйков, В. И. Алатырев, В. М. Вахрушев, К. И. Куликов, Н. П. Павлов, М. В. Гришкина, 
М. А. Садаков, С. П. Зубарев, Н. А. Родионов, М. Г. Иванова, В. А. Семенов, А. Г. Иванов, Г. А. Ни
китина, П. К. Поздеев, Л. Н. Долганова, В. В. Ложкин и др. 

Директора: Я. И. Ильин (1931 — 1932), В. А. Максимов (1933 — 1934), Ф. П. Макаров (1935 — 
1937), Н. Н. Латышев (1937 — 1938, 1941 — 1944), М. И. Гнедин (1945), М. В. Горбушин (1947 — 
1948), И. Ф. Кутявин (1948 — 1952), А. Н. Вахрушев (1952 — 1955), И. А. Емельянов (1956 — 1965), 
В. Н. Захаров (1965 — 1971), В. Г. Гусев (1971 — 1978), К. И. Куликов (1978 — 2007), А. Е. Загребин 
(2008 — 2016), И. Л. Поздеев (с 2017 г.). 

В настоящее время в институте функционируют отделы исторических исследований, фило
логических исследований, междисциплинарных и прикладных исследований, библиотечных и 
архивных фондов и лаборатория дигитализации звука. Общая численность сотрудников —  
40 чел., в том числе 9 докторов и 29 кандидатов наук.
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Удмуртский институт истории, языка и литерату-
ры Удмуртского федерального исследовательского 
центра Уральского отделения Российской академии 
наук (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН) — ведущий в Ура-
ло-Поволжье научный центр изучения взаимодействия 
финно-угров, славян, тюрков в историко-культурном 
ландшафте Северо-Восточной Евразии. С вхождением 
института в состав УдмФИЦ РАН открылись широкие 
возможности для научного поиска, проведения ком-
плексных междисциплинарных исследований. В Про-
грамме развития УдмФИЦ были определены приори-
тетные и инновационные социогуманитарные научные 
направления, которые сформулированы как системная 
реконструкция и прогнозирование историко-культур-
ных процессов; интегрированная система Националь-
ного корпуса удмуртского языка; этнокультурный и 
конфессиональный ландшафт: факторы стабильности 
и потенциальные риски.

Результатом разработки ключевых проблем исто-
рико-культурных, языковых и этносоциальных про-
цессов в полиэтничном регионе Урало-Поволжья с 
эпохи средневековья до современности становятся 
ежегодно выпускаемые монографии и сборники статей, 
собрания сочинений, памятники письменности и куль-
туры, словари, энциклопедии, а также публикации в 
ведущих российских и зарубежных рецензируемых 
периодических изданиях. С 2018 г. начал выходить 
научный журнал «Историко-культурное наследие на-
родов Урало-Поволжья».  

В области истории сотрудники института исследу-
ют различные аспекты развития края. Приоритетным 
направлением научных поисков стали работы, посвя-
щенные административно-территориальному устрой-
ству Удмуртского Прикамья XV — первой половины 
XIX в. (В. С. Чураков, Н. В. Пислегин), промышленным 
центрам и горнозаводскому населению Камско-Вятско-
го края в XVIII — начале XX в. (Т. А. Васина), регио-
нальным особенностям развития предпринимательства 
XIX — первой половины XX в. (Н. П. Лигенко), земству 
и органам самоуправления Вятской губернии порефор-
менного периода (А. М. Субботина), социокультурному 
ландшафту провинциального города раннесоветской 
эпохи (Л. Н. Бехтерева), истории военного плена 1941 — 
1945 гг. (Д. В. Перевощиков). По итогам исследований 
были опубликованы монографии «Земство Камско-Вят-
ского региона: опыт социального сотрудничества в про-
цессе культурной трансформации (1867 — 1918)» (2017) 
А. М. Субботиной, «Иностранные военнопленные в 
Удмуртии в 1941 — 1949 гг.» (2019) Д. В. Перевощикова, 
«Удмуртская Республика: путь к победе 1945 года» 
(2020) Н. А. Родионова, коллективные монографии 
«Предпринимательские династии Камско-Вятского 
региона. XVIII — XX вв. Книга вторая» (2018), «Ижев-
ско-Воткинское восстание: сто лет истории» (2019), 
научные издания «Население Ижевского и Воткинского 
заводов по данным V ревизии (1795 г.)» (2018) и «Насе-
ленные пункты Удмуртского Прикамья XVII — сере-

дины XIX в.» (2020) Н. В. Пислегина и В. С. Чуракова, 
книга «Сарапул. Особый груз: об эвакуации музейных 
ценностей в период Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов» (2020). 

Особое внимание уделяется проблемам сохранения 
археологического наследия Удмуртской Республики. В 
опубликованных научных трудах впервые в археоло-
гии Прикамья апробирована методика интерпретации 
данных археолого-геофизических исследований посе-
лений и дистанционного зондирования археологиче-
ских объектов при помощи беспилотных летательных 
аппаратов; обобщены результаты применения междис-
циплинарного подхода по детальному изучению и ре-
конструкции объектов планировки, сравнительному 
анализу особенностей формирования проектировоч-
но-композиционной и территориальной структуры 
археологических памятников. Исследовательские раз-
работки нашли отражение в монографии «Фибулы 
Среднего Прикамья первой половины I тыс. н. э.» (2019) 
Т. М. Сабировой, коллективных монографиях «Меж-
дисциплинарные исследования Кушманского городища 
Учкакар IX — XIII вв.: методика комплексного анали-
за» (2018) и «Солдырский III (Иднакарский I) могиль-
ник XI — XII вв. в бассейне р. Чепцы» (2019).

Благодаря доступу к обновленной приборной базе 
Центра коллективного пользования УдмФИЦ УрО РАН 
археологические исследования выходят на качествен-
но новый уровень. Применение растрового электрон-
ного микроскопа позволило выявить состав металли-
ческих сплавов, из которых изготовлены артефакты, 
и получить представление об общем уровне развития 
цветной металлообработки чепецкой культуры. Резуль-
таты исследования были отражены в коллективной 
монографии «Клады Иднакара» (2022). Дальнейшее 
взаимодействие с учеными-физиками осуществляется 
в рамках реализации гранта РНФ «Исследование со-

Исследования образцов цветного металла 
Варнинского могильника

Studies of non-ferrous metal samples
from the Varna burial ground
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става цветного металла Варнинского могильника (конец 
IV — X вв.)» (2023 — 2024 гг.).

Разработан ряд магистральных проблем этно- и 
социокультурной истории удмуртского народа, отдель-
ных этнических общностей Удмуртии и сопредельных 
территорий. В центре внимания исследователей нахо-
дятся история, культура и религия верхнечепецких и 
шарканских удмуртов, удмуртов-калмезов (Н. И. Шу-
това); человек и среда обитания в сакральной картине 
мира народов Поволжья и Приуралья IX — XIII вв. 
(Д. В. Пузанов); этническая культура бесермян в ме-
няющемся мире, традиционные и современные меха-
низмы адаптации культуры и системы жизнеобеспе-
чения народов Урало-Поволжья (Е. В. Попова); нормы 
и правила поведения в традиционном удмуртском 
обществе (И. К. Кудрявцева); виды коммуникаций в 
поведенческих практиках современных удмуртов 
(Т. Н. Русских); этнополитические процессы, межнацио-
нальные и межконфессиональные отношения в Ура-
ло-Поволжском регионе, проблемы и практики комму-
никации диаспор (И. Л. Поздеев); татары Удмуртии и 
«исламский фактор» в пространстве межэтнического 
взаимодействия и этнополитического диалога (Р. Н. Ка-
симов). Результатом исследований стали опубликованные 
монографии «Семейный этикет в системе традицион-
ной культуры удмуртов» (2017) И. К. Назмутдиновой 
(Кудрявцевой), «Восточнославянские народы Удмуртии» 
(2017) Д. А. Черниенко, «Историческое краеведение в 
школьном образовании Удмуртии» (2017) Р. Н. Касимо-
ва, «Этнотерриториальные группы удмуртов: обряды 
и верования северных удмуртов» (2018) Н. И. Шутовой, 
«Природные явления в сакральной картине мира на-
родов Восточной Европы. Древняя Русь и ее соседи: 
IX — XIII вв.» (2018) Д. В. Пузанова, «Коммуникатив-
ное поведение современных удмуртов» (2019) Т. Н. Рус-
ских, «Современные этнополитические процессы и 
межнациональные отношения в Удмуртии» 
(2020) В. С. Воронцова, Р. Н. Касимова и Д. А. 
Черниенко, коллективных монографиях «Напит-
ки в культуре народов Урало-Поволжья» (2019), 
«Марийцы Удмуртии: историко-этнографиче-
ские очерки» (2021), «Пчела и мед в народной 
культуре» (2023).  

Институт остается единственным учрежде-
нием, осуществляющим систематический сбор 
словарного фонда удмуртского языка. Филоло-
гические исследования включают труды по лек-
сикологии, лексикографии, диалектологии, фо-
нетике, морфологии, графике и орфографии, 
орфоэпии, ономастике, памятникам письменно-
сти XVIII — XIX вв., топонимии и когнитивной 
лингвистике. Опубликованы монографии «От-
раслевая лексика удмуртского языка: традици-
онный наземный транспорт» (2017) О. В. Тито-
вой, «Подражательные слова в удмуртском 
языке» (2017) А. А. Шибанова, «Северно-удмурт-
ско-коми ареальные языковые параллели: лек-

сика, фонетика, морфология» (2018) С. А. Максимова, 
«Ключевые понятия удмуртской языковой картины 
мира» (2020) и «Эмоциосфера удмуртской языковой 
картины мира» (2020) Т. Р. Душенковой, «Диалекты 
северного наречия удмуртского языка: формирование 
и современное состояние» (2020) Л. Л. Карповой, «Гео-
графические термины в удмуртской топонимии» (2020) 
Л. Е. Кирилловой, собрание сочинений Г. Е. Верещаги-
на (Т. 6, кн. 4: Русско-вотский словарь; 2020), «Кирил-
лические памятники на уральских и алтайских язы-
ках. Т. 3: Памятники письменности на пяти диалектах 
удмуртского языка конца XIX — начала XX в.» (2022) 
М. П. Безеновой, «Лексика памятников удмуртской 
письменности XVIII века» (2023) Л. М. Ившина. 

Одним из главных итогов исследований в области 
удмуртской и русской лексикологии и лексикографии 
стал двухтомный «Русско-удмуртский словарь» (2019). 
Издание получило широкое признание, а лингвисты 
УИИЯЛ в 2021 г. были удостоены Государственной 
премии Удмуртской Рес публики. Словарь включает 
свыше 55 тыс. заглавных слов и опирается на матери-
алы ранее вышедших русско-удмуртских и удмурт-
ско-русских словарей, памятников письменности 
XVIII — XIX вв., периодической печати, удмуртской 
научной, художественной и публицистической литера-
туры, учебников, фольклорно-лингвистических экспе-
диций. 

В 2019 г. в рамках выполнения плана мероприятий 
по подготовке и проведению 100-летия государствен-
ности Удмуртии институтом при поддержке Мини-
стерства национальной политики Удмуртской Респуб-
лики был создан Национальный корпус удмуртского 
языка, представляющий собой информационно-спра-
вочную систему, основанную на собрании удмуртских 
текстов в электронной форме, снабженную метадан-
ными, морфологической разметкой и поисковым меха-

Скриншот с главной страницы проекта 
«Национальный корпус удмуртского языка»

Screenshot from the main page of the project 
“The National Corpus of the Udmurt language”

(URL: https://udmcorpus.udman.ru/home)
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низмом. В 2023 г. корпус получил официальное свиде-
тельство государственной регистрации в Реестре баз 
данных Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент). Корпусная лингвистика, 
сочетающая большой объем эмпирических данных и 
современные методы статистических расчетов и обра-
ботки информации, вызывает большой интерес не 
только у современных лингвистов, но и специалистов 
в области компьютерных технологий. Данное направ-
ление открывает также новые перспективы совмест-
ных исследований с такими крупными научными цен-
трами, как Институт системного программирования 
им. В. П. Иванникова РАН и Институт языкознания РАН.

Благодаря накопленному массиву данных Нацио-
нального корпуса в кратчайшие сроки был подготов-
лен и издан «Орфографический словарь удмуртского 
языка» (2022), необходимость публикации которого 
была продиктована прежде всего тем, что предыду-
щий аналогичный фундаментальный труд увидел свет 
20 лет назад и не соответствовал требованиям совре-
менного удмуртского языка. 

Комплексное исследование литературы и фолькло-
ра народов Прикамья в контексте этнокультурного 
взаимодействия, разностороннее изучение образных, 
жанровых и стилевых срезов фольклора и националь-
ных литературно-художественных традиций способ-
ствовало изданию монографий «Переводная литерату-
ра христианского просвещения на удмуртском языке 
XIX — начала XX в.: история развития, жанровое 
своеобразие и переводческие стратегии» (2017) А. В. Ка-
митовой, «История музыкальной культуры Удмуртии. 
Избранные труды» (2017) А. Н. Голубковой, «Песни 

южных удмуртов» (2017, 2020) И. В. Пчеловодовой и 
Н. В. Анисимова, «Удмуртский фольклорный миро-
текст: образ, символ, ритуал» (2018) Т. Г. Владыкиной, 
«Контексты художественного обновления националь-
ной литературы» (2018), «Поэзия финно-угорских на-
родов Урало-Поволжья: внешние вызовы, внутренние 
трансформации, новые смыслы» (2023) А. А. Арзама-
зова, «Музыкальный язык удмуртского ритуала: Вре-
мя. Пространство. Текст» (2018), «Удмуртская музы-
кальная фольклористика. Страницы истории» (2021), 
«Удмуртская музыкально-песенная традиция: специ-
фика жанрообразования и функционирования» (2023) 
И. М. Нуриевой, «Туала удмурт кылбурет ӟуч но кунсьӧр 
литератураослэн герӟетазы» («Современная удмурт-
ская поэзия в контексте русской и зарубежной литера-
тур»; 2023) В. Л. Шибанова, «Русская свадьба Среднего 
Прикамья» (2018) С. В. Толкачевой и В. Г. Болдыревой, 
«Творчество Кедра Митрея: литературные модели и жиз-
ненные стратегии» (2019) Л. А. Дмитриевой, «Весенние 
обряды удмуртов д. Варклед-Бодья» (2020) Н. В. Ани-
симова и Евы Тулуз, коллективных монографий «Пред-
метные реалии удмуртской этнокультуры» (2021), 
«Ученый. Поэт. Публицист: к 85-летию со дня рожде-
ния и 60-летию творческой деятельности В. М. Ваню-
шева» (2021), «Ми ум вераське — лул-сюлэм вера...» = 
«Не мы говорим — душа говорит...» (2023). На заверша-
ющую стадию подготовки выходит совместный проект 
фольклористов и этнографов по созданию энциклопе-
дии «Мифология удмуртов». Активно развивается 
направление аудиовизуальной антропологии, создаются 
фольклорно-этнографические фильмы. Так, в 2023 г. 
состоялась презентация киноленты «Гужем шулдыр 

Авторский коллектив «Русско-удмуртского словаря» на презентации издания. 2020 г.

The authors' team of the “Russian-Udmurt Dictionary” at the presentation of the publication. 2020
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тылобурдо чирдэмен» («Лето кра-
сиво пением птиц»), подготовленной 
сотрудником института Д. Л. Кор-
ниловым.

Главным результатом деятель-
ности литературоведов совместно 
со специалистами Удмуртского го-
сударственного университета стал 
выпуск в 2023 г. первой книги мно-
готомной «Истории удмуртской ли-
тературы», в которой рассмотрены 
закономерности развития удмурт-
ской литературы от ее зарождения 
до периода формирования основ-
ных художественных особенностей, 
присущих национальной словесно-
сти середины XX в. Индивидуаль-
но-художественные практики уд-
муртских писателей, литературные 
направления и жанры представле-
ны в культурно-историческом кон-
тексте. Впервые помимо наследия 
классиков удмуртской литературы 
показано творчество и менее известных авторов, вве-
денное в общий литературный процесс.  

Неотъемлемой частью научной деятельности ин-
ститута являются экспедиции, которые организуются, 
в том числе, совместно с ведущими федеральными и 
региональными научными и образовательными цен-
трами. Оригиналы и копии уникальных фольклор-
но-этнографических и лингвистических записей за 
1929 — 2023 гг. на катушечных и магнитофонных лен-
тах (более 700 ед.) и цифровые записи в формате MP3 
и WAV, собранные в районах Удмуртии и за ее преде-
лами и отражающие особенности локальных традиций 
удмуртов, русских, бесермян, хранятся в лаборатории 
дигитализации звука, оснащенной новейшим оборудо-
ванием и программным обеспечением. 

С 2017 г. при поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, Комите-
та финно-угроведов Российской Федерации, Ассоциа-
ции антропологов и этнологов России, министерств 
образования и науки, культуры, национальной поли-
тики Удмуртской Республики, Комитета по делам 
архивов при Правительстве Удмуртской Республики, 
Агентства по государственной охране объектов куль-
турного наследия Удмуртской Республики, админи-
страций муниципальных образований «Город Ижевск» 
и «Город Сарапул», Института этнологии и антрополо-
гии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Сарапульского 
историко-архитектурного и художественного музея-за-
поведника, Архитектурно-этнографического музея-за-
поведника «Лудорвай» УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН 
выступил организатором более 60 научных и науч-
но-практических мероприятий международного, все-
российского, межрегионального и регионального уров-
ней: XII Конгресс антропологов и этнологов России 

(2017), VI Всероссийская научная конференция фин-
но-угроведов «Финно-угорский мир в полиэтничном 
пространстве России: культурное наследие и новые 
вызовы» (2019), Международный научный форум 
«100-летие государственности Удмуртии: исторические 
вехи и перспективы развития» (2020), IV Международ-
ный полевой этнографический симпозиум «Муш гур: 
Пчела и мед в культуре народов Урало-Поволжья» 
(2022), II Всероссийская научная конференция «Язык, 
история, культура бесермян: состояние и перспективы 
исследований» (2023) и др.

В институте осуществляется целенаправленная 
подготовка энциклопедических изданий. В результате 
систематизации научно-информационных материалов 
за последнее десятилетие были изданы следующие 
энциклопедии: «Удмуртская Республика: Здравоохра-
нение» (2019) и «Удмуртская Республика: Декоратив-
но-прикладное искусство и художественные ремесла» 
(2022). Выпуск трудов стал возможен благодаря взаи-
модействию с профильными министерствами Удмур-
тии и поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив и РФФИ. 

Активно осуществляется работа с Правительством 
Удмуртской Республики. Так, в соответствии с Планом 
мероприятий по реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Удмуртской Республике для 
представителей государственных и муниципальных 
органов власти и национально-культурных объедине-
ний сотрудниками института ежегодно проводятся 
обучающие семинары и вебинары в рамках общей 
проблематики «Удмуртия поликонфессиональная: 
стратегии противодействия ксенофобии и экстремизму 
на религиозной почве; модели гармонизации межкон-

Участники IV Международного полевого этнографического симпозиума 
«Муш гур: Пчела и мед в культуре народов Урало-Поволжья». 2022 г.

Participants of the IV International Ethnographic Field Symposium 
“Mush Gur: Bee and honey in the culture of the peoples of the Ural-Volga region”. 2022
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фессиональных отношений». Для повышения эффек-
тивности деятельности органов власти подготовлена 
серия научно-информационных изданий: «Гостепри-
имная Удмуртия: информационное издание для ино-
странных граждан из стран СНГ, находящихся на 
территории Удмуртской Республики» (2015), «Много-
образие религиозных культур России и Удмуртии» 
(2022), «Социальные практики противодействия идео-
логии экстремизма» (2023). 

Сотрудники УИИЯЛ занимают определяющие по-
зиции в организации социокультурного пространства 
республики — празднично-обрядового, культурно-до-
сугового и художественно-творческого. При их непо-
средственном участии готовятся концепции и планы 
проведения республиканских массовых мероприятий, 
международных, республиканских и зональных фоль-
клорных фестивалей «Воршуд», «Гуждор», «Окно в 
небо», «Высокий берег» и др. Они консультируют ре-
жиссеров, сценаристов, художников по разработке 
символики праздников и фестивалей, читают лекции 
на курсах повышения квалификации руководителей 
фольклорных коллективов. В 2021 г. институтом сов-
местно с Рес публиканским домом народного творчества 
был реализован проект по созданию научно-популяр-
ной онлайн-площадки «Merás», где представлен фоль-
клорно-этнографический материал Удмуртии. 

Внедрение результатов исследований в культурные 
практики в наибольшей степени нашло отражение в 
формировании основных направлений деятельности 
архитектурно-этнографического музея-заповедника 
«Лудорвай», историко-культурного музея-заповедника 

Удмуртской Республики «Иднакар» им. М. Г. Ивановой, 
Музея Ижевска. Традиционным является участие со-
трудников УИИЯЛ в программах ГТРК «Удмуртия», 
телеканала «Моя Удмуртия» на радио и телевидении; 
регулярный характер носят публикации в средствах 
массовой информации и научно-популярных журналах 
«Педагогический родник», «Вордскем кыл», «Кенеш», 
«Инвожо» и др. 

Первенство института в ведущих научных направ-
лениях создает условия для его интеграции в совре-
менные научные консорциумы и коллаборации на ос-
нове формирования долгосрочных исследовательских 
программ, обеспечивающих высокий уровень кон-
струирования инновационных и междисциплинар-
ных объектов. Указом Главы Удмуртской Республики 
А. В. Бречалова от 27 октября 2020 г. трудовой коллек-
тив УИИЯЛ УдФИЦ УрО РАН был занесен на Доску 
почета Удмуртской Республики.

Таким образом, Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, реализуя 
стратегию, направленную на выполнение фундамен-
тальных и прикладных исследований в области гума-
нитарных наук, обладая сложившимися научными 
традициями и профессиональными компетенциями, 
значительным высококвалифицированным кадровым 
потенциалом, вносит существенный вклад в формиро-
вание образовательной и социокультурной среды, 
культурных, интеллектуальных и духовных ресурсов, 
направленных на обеспечение социальной, этнополи-
тической и конфессиональной стабильности и безопас-
ности в регионе. 
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