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Аннотация
В статье рассматривается история становления и разви-
тия Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН, одного из крупнейших центров финно-угроведения, 
ведущего исследовательского учреждения европейского 
северо-востока России в области исторических и филоло-
гических наук. Создание Института на базе отделов архе-
ологии и этнографии; истории; языка и литературы Коми 
филиала АН СССР, существовавших в рамках академиче-
ского учреждения с 1944 г. и созданных на основе откры-
того в 1934 г. Коми научно-исследовательского института, 
стало чрезвычайно важной вехой на пути развития гума-
нитарной академической науки в регионе. 

Abstract
The paper discusses the history of the formation and devel-
opment of the Institute of Language, Literature and History, 
Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Acad-
emy of Sciences, one of the largest centres of Finno-Ug-
ric studies, a leading research institution in the European 
North-East of Russia in the field of historical and philological 
sciences. The creation of the Institute of Language, Litera-
ture and History on the basis of the Departments of Archae-
ology and Ethnography; History; Language and Literature of 
the Komi Branch of the USSR Academy of Sciences, which 
existed within the academic institution since 1944 and were 
created on the basis of the Komi Research Institute opened 
in 1934, became an extremely important milestone in the de-
velopment of humanitarian academic science in the region.
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Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН в настоящее время является обособленным подраз-
делением Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательско-
го центра «Коми научный центр Уральского отделения 
Российской академии наук». Процесс его основания был 
сложным и длительным. Впервые идея создания академи-
ческого учреждения была озвучена на заседании первой 
научной организации в Коми автономной области «Обще-
ства изучения Коми края ОИКК» в 1922 г. Именно здесь 
разрабатывался проект создания Коми НИИ и возможная 
программа его деятельности. Позднее некоторые члены 
ОИКК, в том числе один из его организаторов и руково-
дителей А. С. Сидоров, работали в НИИ и в Коми филиа-
ле АН СССР. В деятельности Общества тесно сочетались 
научно-исследовательская и культурно-просветитель-
ная работа. Наибольшее внимание члены ОИКК уделяли 
историко-филологическим исследованиям, укреплению 
краеведческого движения, расширению связей общества 

с другими учреждениями, придавали огромное значение 
установлению прочных контактов местных исследовате-
лей с Академией наук СССР [1, 2, с. 3–4; 3].

Несмотря на масштабность и перспективность науч-
но-исследовательских и научно-организационных планов 
Общества, руководители ОИКК в силу сложившихся в стране 
к началу 1930-х гг. условий сочли невозможным продолжать 
свою деятельность и 21 мая 1931 г. приняли решение о его 
самоликвидации. Тем не менее закрытие Общества не оз-
начало прекращения научно-исследовательской работы в 
Коми области. 20 июля 1931 г. Президиум ВЦИК постановил 
учредить научно-исследовательский институт при Коми об-
лисполкоме [4; 5, с. 23]. Было организовано оргбюро по его 
созданию, но институт открылся только в 1934 г., благодаря 
содействию президента АН СССР А. П. Карпинского, посе-
тившего Коми область в 1933 г. Президиум АН СССР оказал 
помощь в комплектовании научной библиотеки института. 
Вначале НИИ состоял из отделов национальной культуры, 
промышленности, сельского хозяйства, а с 1935 г. – из от-
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дела коми языка и литературы, отдела сельского хозяйства, 
геологического сектора и акклиматизационного участка. 

В связи с начавшейся Великой Отечественной войной 
в августе 1941 г. в Сыктывкар были эвакуированы Север-
ная (из Архангельска) и Кольская (из Кировска) базы АН 
СССР, объединенные 29 октября 1941 г. в Базу АН СССР 
(далее – база) по изучению Севера. Ученые Базы в ос-
новном вели геологические исследования, изучали почвы, 
производительные силы Коми АССР. Научной разработкой 
вопросов коми языка и литературы, истории коми народа 
по-прежнему занимались немногочисленные сотрудники 
Научно-исследовательского института языка и письмен-
ности народа коми при Народном комиссариате просвеще-
ния Коми АССР. Летом 1944 г. базу АН СССР по изучению 
Севера разделили: сотрудники восстановленной Кольской 
базы вернулись в Мурманскую область, а бывшую Север-
ную Базу решено было не возвращать в г. Архангельск, 
оставить ее в г. Сыктывкаре и преобразовать в Коми базу 
АН СССР. Осенью 1944 г. в состав последней был пере-
дан из системы Наркомпроса научно-исследовательский 
институт, ставший с 1 октября 1944 г. отделом Коми базы. 
В 1945–1946 гг. он именовался сектором языка, письменно-
сти и истории народа коми, в 1947–1948 г. – сектором языка, 
письменности и истории, с 1949 г. – сектором языка, пись-
менности, литературы и истории.

Первое десятилетие работы сектора (отдела) было, 
в сущности, временем становления научных исследова-
ний по коми филологии и истории в Коми базе (в 1949 г. 
преобразованной в Коми филиал АН СССР). Главной труд-
ностью был недостаток квалифицированных научных 
кадров. В конце 1944–начале 1945 гг. в секторе работало 
всего шесть человек: лингвисты Н. А. Колегова, А. И. По-
дорова, М. А. Сахарова, А. С. Сидоров, Д. А. Тимушев, исто-
рик В. М. Подоров. Эта небольшая группа стала основой 
для формирования будущего коллектива Института язы-
ка, литературы и истории. В конце 1945 г. в нее вошли со-
трудники и аспиранты: литературовед А. А. Вежев и линг-
вист В. А. Сорвачева, в 1946 г. – лингвисты Т. И. Жилина, 
Н. Н. Сельков, литературовед А. Н. Федорова, фольклорист 
Ф. В. Плесовский, а в последующие годы – В. Н. Давыдов, 
Л. Н. Жеребцов, А. К. Микушев, Л. И. Сурина и др. Науч-
ным лидером коллектива сектора являлся А. С. Сидоров. 
Он занимался не только вопросами языкознания, но и раз-
личными проблемами этнографии, археологии, фолькло-
ристики, литературоведения. В 1945 г. в штате сектора 
официально состоял консультантом видный российский 
лингвист Д. В. Бубрих; позднее большую помощь языкове-
дам стал оказывать В. И. Лыткин [5, с. 29–30]. 

Гуманитарный сектор Коми филиала постепенно раз-
вивался, если в 1947 г. в нем работало 11 чел., то в 1951 г. 
в подразделении насчитывалось уже 14 сотрудников (два 
литературоведа, три этнографа и лингвисты), в аспиран-
туре учились соискатели по этнографии, истории, фоль-
клору и литературоведению. В последующие два-три года 
сектор пополнился еще несколькими специалистами по 
истории. Укреплялись профессионализм и авторитет уче-
ных-гуманитариев. Становилось очевидным, что рамки 
одного сектора слишком тесны для специалистов разных 
специальностей. Еще в 1949 г. при преобразовании на-

учно-исследовательской базы в Коми филиал АН СССР 
ставился вопрос о реорганизации сектора языка, пись-
менности и истории в Институт истории и культуры, но 
тогда это намерение не осуществилось в силу отсутствия 
кадров [6, с. 28–29]. В августе-сентябре 1953 г. сектор пре-
образовали в отдел языка, литературы и истории. В 1955 г. 
прибывшая из Москвы комиссия по проверке деятельно-
сти учреждения приняла решение о его реорганизации 
«в ближайшем будущем». В 1956 г. обсуждалась возмож-
ность преобразования отдела языка, литературы и исто-
рии в институт. Тем не менее вопрос не был решен. 

В январе 1958 г. отдел ЯЛИ состоял из двух отделов: 
языка и литературы (в том числе и фольклора) и истории, 
этнографии и археологии. Создание этих структурных под-
разделений позволило увеличить численность научных 
работников, расширить тематику исследований, опреде-
лить самостоятельные творческие группы. Тем самым был 
сделан важный шаг к созданию института.

В 1959 г. Президиум Коми филиала АН СССР обратил-
ся к руководству АН СССР с предложением образовать 
в 1960 г. в составе Коми филиала АН СССР Институт языка, 
литературы и истории. Предполагалось, что институт будет 
состоять из четырех секторов: 1) языкознания, 2) литерату-
ры и фольклора, 3) истории, 4) этнографии и археологии [7, 
с. 58]. Однако это предложение не было принято.

В декабре 1961 г. отдел истории, этнографии и архео-
логии был разделен на отдел истории и отдел этнографии 
и археологии. Для координации деятельности трех гума-
нитарных отделов в 1962 г. был организован Ученый совет 
по общественным (гуманитарным) наукам. 

В 1968 г. Президиум Коми филиала АН СССР направил 
Президенту АН СССР академику М. В. Келдышу докладную 
записку, в которой вновь подчеркивалось, что в Коми фи-
лиале созрели необходимые условия для организации Ин-
ститута языка, литературы и истории. Успехи научно-ис-
следовательской деятельности историко-филологических 
отделов показали ее исключительную актуальность и пер-
спективность, а создание ИЯЛИ способствовало бы раз-
витию гуманитарной науки в регионе. 25 сентября 1969 г. 
было принято соответствующее решение Госкомитета Со-
вета Министров СССР, 13 ноября 1969 г. – Постановление 
Президиума АН СССР «Об организации Института языка, 
литературы и истории Коми филиала АН СССР». В соот-
ветствии с этим 26 марта 1970 г. на заседании Президиу-
ма Коми филиала АН СССР было решено создать Инсти-
тут языка, литературы и истории 1 апреля 1970 г. В состав 
института вошли отделы языка и литературы, этнографии 
и археологии и истории, в которых работали 56 чел. Ди-
ректором ИЯЛИ был назначен Н. Н. Рочев, ученым секре-
тарем – А. А. Вежев (в ноябре 1971 г. его сменила к.филол.н. 
Т. И. Жилина). 

Научно-исследовательская и научно-организацион-
ная составляющая, заложенная до официального осно-
вания института, послужила надежной базой и прочным 
фундаментом для перспективных исследований. 

Сегодня Институт является одним из крупнейших цен-
тров российского и международного финно-угроведения 
и гуманитарного североведения, ведущим исследователь-
ским учреждением Европейского Севера России и Север-
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ного Приуралья в области исторических и филологических 
наук. Сотрудники Института вносят существенный вклад 
в изучение ряда тем, относящихся к числу приоритетных 
направлений развития современной гуманитарной науки, 
тесно связанных с проблематикой исследований Отделе-
ния историко-филологических наук РАН и Уральского от-
деления РАН, входящих составной частью в целевые ком-
плексные программы Российской академии наук.

Институт проводит фундаментальные исследования по 
археологии, этнографии, фольклористике, отечественной 
истории, языкознанию и литературоведению. Ученые Ин-
ститута ведут исследования по основным направлениям: 
1) изучение археологических культур эпохи камня, метал-
ла и средневековья европейского северо-востока России; 
2) разработка основных проблем политической и соци-
ально-экономической истории и истории культуры, исто-
рической демографии европейского севера России; 3) ис-
следование общих закономерностей и специфических 
особенностей развития традиционной духовной и матери-
альной культуры и быта коми и русского населения Респу-
блики Коми, коми-пермяков; 4) изучение закономерностей 

развития коми языка, его истории, подготовка словарей 
различных типов; 5) изучение своеобразия коми литера-
туры, фольклора и музыкального искусства и вопросов их 
взаимодействия с культурой других народов.

Итоги исследований оперативно вводятся в научный 
оборот в разнообразных публикациях и выступлениях на 
научных конференциях, внедряются в практику препода-
вания в вузах и школах, используются в культурно-просве-
тительской работе. Только за последние 10 лет издано 987 
работ, общим объемом 4288,75 печатных листа, в том числе 
83 монографии, 80 научно-популярных книг и учебных по-
собий, 17 словарей и научно-справочных изданий, 541 ста-
тья в отечественных рецензируемых журналах, 311 публика-
ций в БД WoS и Scopus, более 30 других отдельных изданий 
по тематике научных исследований Института. Выпускают-
ся серия «Историческая демография» в научном журнале 
«Известия Коми НЦ УрО РАН», серийные издания «Труды 
Института языка, литературы и истории», «Материалы по 
археологии Европейского Северо-Востока», «Антропология 
города», «Повседневная жизнь Коми края» и др. [8, 9].

Слева направо: И. Л. Жеребцов, А. Д. Напалков, А. Ф. Сметанин (2001).
From left to right: I. L. Zherebtsov, A. D. Napalkov, A. F. Smetanin (2001).

Открытие археолого-этнографического музея. Слева направо: Л. Н. Же-
ребцов, В. П. Подоплелов, Н. И. Тимонин, А. Н. Ракин, Г. В. Канев, ?, 
А. Ф. Сметанин, Н. Н. Рочев, ?, Э. А. Савельева (1985).
The opening of the Archaeological and Ethnographic Museum. From left to 
right: L. N. Zherebtsov, V. P. Podoplelov, N. I. Timonin, A. N. Rakin, G. V. Kanev, 
?, A. F. Smetanin, N. N. Rochev, ?, E. A. Savelyeva (1985).

Слева направо: В. И. Канивец, В. Е. Лузгин (1960-е годы).
From left to right: V. I. Kanivets, V. E. Luzgin (1960s).

Первый ряд (слева направо): Н. А. Колегова, М. А. Сахарова. Второй ряд 
(слева направо): Р. И. Коснырева, Э. К. Павлова, Г. В. Федюнева, В. К. Ха-
барова, Н. И Лоскутова, Л. М. Безносикова, Т. М. Карлова (Иевлева), 
Т. И. Прокушева (1984).
The first row (from left to right): N. A. Kolegova, M. A. Sakharova. The second 
row (from left to right): R. I. Kosnyreva, E. K. Pavlova, G. V. Fedyuneva, V. K. 
Khabarova, N. I. Loskutova, L. M. Beznosikova, T. M. Karlova (Ievleva), T. I. 
Prokusheva (1984).
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Институт организует международные и всероссийские 
конференции, совещания и симпозиумы по различным про-
блемам историко-филологических наук. Среди них необ-
ходимо выделить Всероссийские симпозиумы с междуна-
родным участием по исторической демографии и истории 
политических репрессий, симпозиум «Диалекты и история 
пермских языков во взаимодействии с другими языками», 
конференцию «Филологические исследования».

Институт ведет активные полевые исследования в об-
ласти археологии, фольклора, этнографии, языкознания. 
Регулярно организуются экспедиции в различные районы 
Республики Коми, Архангельскую и Кировскую области, 
Пермский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, на Кольский полуостров, связанные как с темати-
кой плановых тем НИР, так и с работами по сохранению 
культурного наследия. Материалы полевых исследований 
позволяют существенно пополнить источниковедческую 
базу для изучения различных проблем истории и культуры 
Российского Севера.

Институт выступает в качестве центра, где готовят-
ся кадры высококвалифицированных специалистов для 
высших учебных заведений Сыктывкара, Кудымкара, 
а также для властных структур Республики Коми, работ-
ники которых обучаются в аспирантуре или оформляют 
соискательство при ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, проходят науч-
ную стажировку в отделах Института. За последнее время 
(2014–2023) подготовлены три доктора и восемь канди-
датов наук. В очной аспирантуре обучаются 10 чел. Веду-
щие ученые выступают в роли координаторов-экспертов, 
возглавляют или участвуют в работе различных научных, 
культурно-просветительских и краеведческих организа-
ций и обществ, ученых, научных, диссертационных и экс-
пертных советов и комиссий в Республике Коми, соседних 
регионах, финно-угорских республиках России [10, 11]. 

Институт активно участвует в процессе интеграции 
вузовской и академической науки, плодотворно сотруд-
ничает с вузами республики, ведет совместные исследо-
вательские проекты с учеными Сыктывкарского государ-
ственного университета им. Питирима Сорокина. Помимо 
научной продукции, издается большое количество науч-
но-популярной литературы, пользующейся повышенным 
спросом у населения [12]. 

Практическая реализация научных исследований Ин-
ститута определяется тем, что разрабатываемая пробле-
матика тесно связана с потребностями Республики Коми 
в изучении и преподавании истории и традиционной 
культуры населения региона, коми языка, расширении 
его функциональных возможностей в связи с реализаци-
ей национально-языковой политики в России. Результа-
ты академических исследований внедряются в практику 
преподавания коми языка, литературы, древней и совре-
менной истории в вузах, подготовку учебников и учебных 
пособий для школ, реализуются при экспертизе различ-
ных законодательных актов, общественно значимых пла-
нов, разработок, проектов и конкретных решений. У ИЯЛИ 
сложились хорошие деловые связи с республиканскими 
вузами и другими учебными заведениями, научно-иссле-
довательскими и культурно-просветительскими учрежде-
ниями, министерствами и ведомствами, способствующие 

развитию научных исследований и популяризации науч-
ных знаний [13]. 

Признанием вклада ученых в науку, образование и куль-
туру является присуждение ряду сотрудников Института Го-
сударственных премий и премий Правительства Республики 
Коми, Государственных научных стипендий для выдающих-
ся ученых России, званий Заслуженных работников Россий-
ской Федерации и Республики Коми, награждение их орде-
нами, медалями, Почетными грамотами Республики Коми и 
Государственного Совета Республики Коми. 

Важнейшие результаты исследований
Институт языка, литературы и истории Коми научного 

центра УрО РАН вносит весомый вклад в изучение тем, от-
носящихся к числу приоритетных направлений развития 
современной исторической и филологической науки. Они 
тесно связаны с проблематикой исследований Отделения 
историко-филологических наук РАН, входят составной 
частью в целевые комплексные программы головных ин-
ститутов РАН, а также аналогичных научных организаций 
финно-угорских республик и зарубежных научно-иссле-
довательских институтов, имеют общетеоретическое зна-
чение. Важно подчеркнуть преемственность в тематике 
научных исследований Института. Новые темы базируются 
на фундаменте предшествовавших научных разработок 
ИЯЛИ и призваны развить исследование ключевых во-
просов древней и современной истории, традиционной 
культуры и быта, языка, расширить и углубить понимание 
поставленных проблем, а в некоторых случаях – и пере-
смотреть прежние оценки на основе привлечения нового 
фактического материала.

За последнее десятилетие Институт выполнил ряд 
крупных обобщающих работ, имеющих большое теорети-
ческое и практическое значение. Расширилась тематика 
научных исследований, открыты новые перспективные 
и приоритетные с точки зрения современной науки направ-
ления. Значительно увеличилось количество издаваемых 
работ. Особенно следует отметить издание научно-по-
пулярных работ и учебных пособий, способствовавших 
популяризации научных знаний, внедрению в практику 
научных достижений и, в частности, использованию их 
в образовательном процессе в высшей школе и средних 
учебных заведениях. Принципиально важно подчеркнуть, 
что накопленный опыт выпуска научных работ позволил 
Институту выйти на новый уровень. 

Важнейшие результаты в области исторических иссле-
дований. Исключительно важное научное значение имеют 
исследования памятников эпохи палеолита, принципиаль-
но изменившие существовавшие в науке представления 
о первоначальном заселении Европейского Северо-Восто-
ка. Открытие палеолитических памятников на Печоре по-
зволило углубить историю древнего населения Северного 
Приуралья по меньшей мере на 40 тыс. лет. Его первона-
чальное заселение предположительно произошло около 
200 тыс. лет тому назад.

Изучение памятников эпохи камня, раннего метал-
ла и железного века воссоздало богатый пласт культур 
разноэтнического населения, осваивавшего Европей-
ский Северо-Восток (далее – ЕСВ) с глубокой древности. 
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Его основное этническое ядро с эпохи неолита-энеолита 
составляли отдаленные предки финно-пермских наро-
дов, в том числе коми-зырян. Однако на протяжении всей 
древней и средневековой истории в регионе происходили 
сложные этнокультурные процессы взаимодействия раз-
нокультурных, разноэтнических групп населения, которые 
объективно являлись важным, возможно, решающим фак-
тором их прогрессивного развития.

Главное место в археологических исследованиях от-
водится проблеме начального этапа формирования наро-
да коми и древнерусской колонизации ЕСВ, в результате 
которой Коми край вошел в состав Русского государства. 
Археологические исследования дали неопровержимые 
свидетельства глубоких местных корней культуры ко-
ми-зырян. С другой стороны, они показали, что включение 
Коми края в состав Русского государства привело к глу-
боким прогрессивным изменениям в развитии экономики 
и социальной организации местного населения. По архе-
ологическим источникам реконструированы основные со-
бытия этнокультурной и социально-экономической исто-
рии древнего населения региона. Определены основные 
направления культурных связей населения ЕСВ, а также 
выделены локальные культуры.

Исторические исследования специалистов Института 
охватывают все временные периоды вплоть до современ-
ности. Сегодня многое из того, что было создано в пред-
шествующий период, подвергается коренному пересмотру. 
Особенно это касается событий ХХ столетия. Среди них 
изучение национально-государственного строительства 
на территории республики. Историки Института одними 
из первых выполнили программу по широкомасштабному 
изучению становления и развития национальной государ-
ственности в ХХ столетии. В научный оборот введен боль-
шой пласт нового материала, ранее не использованного 
историками, который позволил создать целостную картину 
попыток решения национального вопроса в регионе. Были 
подтверждены выводы традиционной советской историо-
графии о позитивных итогах реализации государственной 
политики в этой сфере. В то же время показано, что про-
цесс национально-государственного строительства яв-
лялся крайне противоречивым, неоспоримые достижения 
перечеркивались не менее явным пренебрежением к ко-
ренным интересам национальных территорий.

На местных материалах показан механизм гражданско-
го переворота в конце 1920-х гг., формирование условий, 
при которых декларируемая самостоятельность растворя-
лась в ведомственных интересах. Кроме того, проведено 
сравнительное изучение опыта национально-государ-
ственного строительства Коми, Карелии и Финляндии. 
Излишне говорить, что эти исследования в значительной 
мере способствовали выработке сбалансированной наци-
ональной политики в республике в современных условиях. 
Властные структуры Республики Коми активно привле-
кают специалистов Института при разработке программ 
в области государственного строительства.

Кроме того, в последние годы основательно разрабо-
таны проблемы противостояния сторон в годы революций 
и гражданской войны, впервые освещено белое движение, 

на новой методологической основе показан процесс кол-
лективизации крестьянских хозяйств в конце 20-х–30-е гг. 
Появилось новое направление по изучению развития госу-
дарства в ХХ столетии и предшествующий период. 

Крупные достижения достигнуты в изучении исто-
рии Коми края, европейского севера России и Приуралья 
XVI–XIX вв. и, в частности, вопросов финансовой истории. 
Впервые в историографии на материалах 11 уездов Евро-
пейского Севера и Приуралья изучена фискальная поли-
тика правительства в отношении черносошных крестьян 
и посадских людей в XVII в. Сложилось новое самостоя-
тельное направление исследований – историческая демо-
графия и историческая география. Выделены важнейшие 
этапы в демографическом развитии Коми XI-XX вв., отли-
чающиеся по динамике и некоторым особенностям вос-
производства населения, определены факторы демогра-
фического развития, выявлена связь между глобальными 
изменениями климата и демографическими процессами.

Важным событием в области исторических исследований 
стало переиздание двухтомной монографии «История Коми 
с древнейших времен до современности», в которой впер-
вые с современных методологических позиций дана харак-
теристика новейшего периода в истории Республики Коми.

Этнографические исследования, имеющие глубокие 
исторические традиции, являются одним из самых раз-
витых направлений науки в республике благодаря рабо-
там сотрудников Института. Проведены крупные работы 
по характеристике основных категорий традиционного 
мировоззрения коми. Проанализированы народные пред-
ставления о космогенезе, народные календари и народ-
ная символика, этнографические основы традиционного 
мировоззрения. Кроме того, собраны и систематизированы 
все основные тексты коми о сотворении мира, подвигах 
героев, цикл преданий о Стефане Пермском и современ-
ные мифологические рассказы.

Этнографы Института в течение многих лет ведут изу-
чение культурных традиций различных этнических групп 
населения Европейского севера, Сибири и ряда других ре-
гионов России. Позитивный опыт взаимодействия человека 
с природной средой особенно продуктивно рассмотрен на 
примере хозяйственных традиций оленеводческого насе-
ления Коми, Ненецкого округа и Ямала, а также народной 
медицинской практики на Русском Севере. Серьезное вни-
мание уделено анализу цветовой символики и шире – ми-
фологическим представлениям финно-угорских народов, 
описанию локальных культурных групп, включая этнокон-
фессиональные сообщества. Особое значение придается 
изучению современного состояния межэтнических отно-
шений в различных регионах Севера, определению про-
блемных сфер этого взаимодействия, а также выявлению 
связей между этнической конфликтностью и социальными 
процессами. В последнее время в Институте активно раз-
вивается новое направление этнографических исследова-
ний – антропология города.

Важнейшие результаты в области филологических ис-
следований. В Институте сложилась мощная лингвистиче-
ская школа, являющаяся одной из крупнейших в области 
финно-угорского языкознания и имеющая международное 
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признание. Благодаря фундаментальным работам не одно-
го поколения исследователей коми язык относится к числу 
наиболее изученных финно-угорских языков России. 

Последнее десятилетие для языковедов стало перио-
дом завершения крупных проектов, начатых их предше-
ственниками. Это, прежде всего, относится к изучению 
фонетики коми и удмуртского языков. Новый импульс 
получили исследования в области диалектологии и оно-
мастики, грамматической системы пермских языков. В со-
ответствии с современными требованиями дальнейшее 
развитие получили исследования в области лексикологии 
на материалах как диалектов, так и литературных текстов, 
были выпущены объемные словари коми литературного 
языка. Особую ценность для науки представляет издан-
ный в двух томах словарь коми-зырянских диалектов, 
включающий более 78 тыс. заглавных слов [14]. Данный 
словарь на сегодняшний день является самым объемным 
печатным собранием лексики коми языка. Авторами-со-
ставителями этих словарей за вклад в развитие коми 
языка были удостоены премии Правительства Республики 
Коми. Кроме упомянутых крупных проектов, сотрудники 
сектора подготовили и издали также словари синонимов, 
терминов родства, общественно-политических терминов, 
неологизмов (в двух изданиях), лингвистических терми-
нов, биологических терминов, географических терминов, 
кличек домашних животных в коми языке.

В настоящее время в мировой лингвистике наблюдает-
ся повышенное внимание к изучению семантической со-
ставляющей языковых единиц на всех уровнях: от фонемы 
до текста в целом. В соответствии с этой тенденцией в сек-
торе языка активизировались инициативные исследова-
ния в области семасиологии на материале лексики коми 
и русского языков. 

Литературоведами продолжено исследование литера-
туры коми, изучены основные закономерности развития 
эстетической мысли, выявлены значимые аспекты худо-
жественной поэтики, особое внимание уделено творче-
ской деятельности отдельных авторов. Исследователями 
раскрыты формы выражения авторского сознания в ли-
рике И. А. Куратова: лирический герой, автор-повество-
ватель, ролевой герой, собственно автор; определены 
доминирующие жанры документально-художественной 
прозы XIX в.; показан мифологический тип структурной ор-
ганизации текстов К. Ф. Жакова на уровне сюжетного по-
строения и пространственно-временных отношений, уста-
новлена связь его эстетической концепции с символизмом 
в культуре начала ХХ в.; исследовано художественное на-
следие В. А. Савина, прослежены традиции его творчества 
в новейшей коми литературе; выделены художественные 
особенности новеллистики 1930-х гг.; выявлена ключе-
вая роль периодической печати 1920-1930 гг. в процессе 
формирования и развития коми литературы этого периода; 
проанализированы особенности поэтики художественного 
изображения природы в прозе писателей современности, 
которые в комплексе отражают основные мотивы натур-
философии; раскрыты основные тенденции движения 
коми драматургии на рубеже ХХ–ХХI вв.; изучены особен-
ности мировосприятия лирической героини и способы его 
воплощения в женской поэзии коми; в художественном 
развитии малых форм новейшей коми прозы выявлены 

процессы межжанрового движения – образование син-
кретических форм.

Результаты исследований сотрудников сектора лите-
ратуроведения ИЯЛИ Коми НЦ нашли отражение в мно-
гочисленных работах. К числу значимых трудов следует 
отнести биобиблиографический словарь «Писатели Коми» 
в двух томах [15]. Издание дает представление о коми 
и русскоязычной литературе Коми края с ХIХ в. по насто-
ящее время, содержит систематизированные сведения 
о литераторах – поэтах, прозаиках, драматургах, публици-
стах, литературоведах. Работе присуждена премия Прави-
тельства Республики Коми в области культуры в 2022 г.

Исследования фольклористов Института направлены 
на изучение духовного наследия народов европейского 
северо-востока России, составление Свода регионального 
фольклора. В рамках этого направления проводятся ра-
боты по изучению, описанию, систематизации фольклора 
коми, русских, ненцев. Разными поколениями фольклори-
стов Института языка, литературы и истории собран и кол-
лекционирован обширный фольклорный материал по всем 
регионам Республики Коми и сопредельным территориям, 
зафиксированы и описаны ранее неизвестные жанровые 
формы, проводятся исследования современного состояния 
фольклора народов европейского Северо-Востока России, 
опубликованы обобщающие аналитические работы и ака-
демические сборники фольклора народа коми. Проведены 
работы по реставрации звуковых материалов, записанных 
сотрудниками ИЯЛИ в 1950–1970-е г., проводятся работы 
по подготовке фольклорных изданий со звуковыми прило-
жениями, выполненными на компакт-дисках. В результате 
изучения фольклора народов европейского Северо-Восто-
ка России, преимущественно коми и русского старожиль-
ческого населения, выявлены жанрово-стилистические и 
структурные особенности устной прозы, обрядового и не-
обрядового фольклора, детского фольклора, малых жанров; 
сделаны наблюдения в области взаимодействия устного и 
книжного в фольклорной традиции, описаны поэтико-функ-
циональные характеристики некоторых фольклорных жан-
ров. На разновременных фольклорных материалах анализи-
руются динамические процессы, происходящие в русских, 
коми и «этнически смешанных» локальных традициях Ре-
спублики Коми. Сделаны наблюдения в области механиз-
мов текстообразования, соотношения «коллективного» и 
«индивидуального» в фольклорной традиции; адаптации 
и функционирования иноязычного фольклора. Проводятся 
работы, ориентированные на выявление, научное описание, 
систематизацию, анализ и подготовку к публикации фоль-
клорных материалов.

Таким образом, потенциал, накопленный в ИЯЛИ за 
многие годы, позволяет решать задачи разнообразного 
характера. Среди них, прежде всего, проведение фунда-
ментальных исследований в области гуманитарных наук, 
а также выполнение программ практического характера, 
связанных с осуществлением реформирования общества 
и формирования нового общественного сознания, совер-
шенствованием учебного процесса в системе среднего 
и высшего образования, организацией международного 
сотрудничества.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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