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Не в годах – в полноте жизни, 
вот в чем ценность бытия!

Ф. Шиллер

Статья посвящена юбилею Анатолия Васильевича Ишмуратова – кандидата педагогических наук,  
заслуженного работника культуры Удмуртской Республики, внесшего вклад в развитие образователь-
ного пространства УдГУ. Спектр его жизненных интересов всегда был и остается удивительно широ-
ким. Он успешно трудится в различных сферах, применяя теоретический и практический опыт исследо-
вательской и управленческой деятельности: работал в партийно-государственных структурах, а также  
на ниве педагогики и социальной работы в вузе. По его инициативе и благодаря поддержке ректора  
В. А. Журавлева в УдГУ было создано востребованное временем новое образовательное направление – 
социальная работа. Возглавляя этот перспективный профиль, он добился значительных успехов.
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В ноябре 2021 г. исполняется 70 лет ученому, социологу, кан-
дидату педагогических наук, заслуженному работнику культуры 
Удмуртской Республики Анатолию Васильевичу Ишмуратову. 

А. В. Ишмуратов относится к поколению людей, чья лич-
ность формировалась в советское время. Как многие пред-
ставители советской интеллигенции, в своей научной, пре-
подавательской, общественной деятельности и чисто чело-
веческих устремлениях Анатолий Васильевич был и остает-
ся проводником гуманистических ценностей, носителем идей  
добра, внимания к человеку и, что особенно важно, пропаганди-
стом идеи ценности культурной памяти, необходимости сохра-
нять национальные традиции.

Анатолий Васильевич родился 22 ноября 1951 г. в г. Мож-
ге в трудолюбивой и дружной семье. История купеческого рода 
Ишмуратовых, тесно связанного с традициями удмуртской куль-
туры, уходит вглубь веков. В период коллективизации родители 
Анатолия Васильевича были раскулачены, вынуждены уехать 
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из Татарии и поселиться на новом месте – в Удмуртии, в г. Можге. Позже они с благодарностью 
вспоминали, что местные жители приняли семью в высшей степени доброжелательно. Школьные 
годы запомнились Анатолию Васильевичу крепкой дружбой, чувством свободы и полноты бытия.  
А можгинский край остался в памяти как обетованное место, наполненное ощущением сча-
стья, красоты, любви. Сам юбиляр говорит: «Меня воспитала природа – я всегда дружу с ней».

В Камбарском машиностроительном техникуме, куда Анатолий Васильевич поступил 
после 8-го класса средней школы, он осваивал специальность технолога по обработке метал-
лов резанием. Именно здесь, как он сам отмечает, его внимание привлекла такая дисципли-
на, как обществознание. Оказалось, что жизнь социума – это целая наука, а исследование за-
конов общественного бытия может стать увлекательным делом. Так появилось желание про-
должать учиться, получать высшее образование. Однако еще предстояло поработать на заводе  
«Ижмаш», пройти армейскую службу; и первая запись в трудовой книжке будущего ученого  
не была связана ни с научной, ни с педагогической деятельностью.

Логика жизненного пути Анатолия Васильевича демонстрирует непреложность истины: че-
ловек сам создает свою судьбу. Пройдя год обучения на рабфаке, он становится студентом исто-
рического факультета УдГУ. Учеба в вузе определила на долгие годы траекторию профессио-
нального и жизненного пути, пробудила тягу к научным изысканиям, помогла ощутить в себе 
призвание педагога. По окончании университета А. В. Ишмуратов принят в качестве ассистента 
на кафедру педагогики и психологии. Затем были годы учебы в аспирантуре (1979–1983) в Ле-
нинградском университете и защита диссертации на соискание степени кандидата педагогиче-
ских наук по направлению «Производственная педагогика», требовавшего гармоничного сочета-
ния технического склада ума и логики педагога-гуманитария. Диссертационная работа на тему 
«Особенности решения педагогических задач мастерами первичных производственных коллек-
тивов» стала теоретической основой для реализации в дальнейшем множества проектов.

Круг интересов Анатолия Васильевича всегда был и остается удивительно широким. Ана-
толий Васильевич успешно трудился в различных сферах, применяя теоретический и практи-
ческий опыт исследовательской и управленческой деятельности, в частности, работал инструк-
тором отдела науки и учебных заведений в удмуртском Обкоме КПСС, а также был лектором 
Обкома КПСС. Знание алгоритмов управления, организаторские способности позволили ему  
реализовать выявленные в процессе исследовательской деятельности в аспирантуре результаты  
в педагогической работе в вузе. За короткое время он успел зарекомендовать себя знающим пе-
дагогом и талантливым организатором науки, поддерживал постоянные связи с государствен-
ными структурами республики. Кроме того, успешно возглавлял социологическую службу  
на выборах в Госсовет УР, сотрудничал с психологическими центрами г. Ижевска, решал мно-
гие проблемы на государственном уровне. 

Сегодня образовательное пространство УдГУ немыслимо без того вклада, который внес  
А. В. Ишмуратов в его развитие. Накопленный опыт управленческой и общественной работы, актив-
ное участие в различных направлениях деятельности вуза позволили ему инициировать открытие но-
вой, востребованной временем и обществом специальности – «социальная работа». Эта инициатива 
всецело была поддержана руководством УдГУ, ректором В. А. Журавлевым. На протяжении ряда лет 
А. В. Ишмуратов возглавлял психолого-педагогический факультет, руководил кафедрой социальной 
работы. Благодаря его авторитету, энергичной деятельности, способности генерировать идеи коллек-
тив кафедры разработал широкий диапазон научных исследований, что стало залогом успешного раз-
вития одного из перспективных направлений современного образования – социальной работы.

Когда потребовался его опыт для укрепления структуры и оживления деятельности фа-
культета удмуртской филологии, он мужественно принял новое назначение, хотя и без особо-
го энтузиазма, так как не был до конца уверен в собственных силах. Однако и эта миссия ока-
залась ему по плечу. Известно, что впоследствии он благодарил ректора за то, что тот дал ему 
возможность «стать удмуртом», обрести чувство национальной идентичности. Будучи дека-
ном факультета удмуртской филологии УдГУ, Анатолий Васильевич нашел подход к каждо-
му преподавателю, студенту, сотруднику; ему удалось наладить дружеские и деловые контак-
ты с миром филологии, проникнуться ее духом, понять потребности, ожидания коллектива. Ис-



726

Е. А. Булычева, С. Н. Любарец

пытывая глубокое уважение к коллегам-филологам, которые формируют национальную элиту 
республики, готовят специалистов в области удмуртского языка и литературы, он всегда под-
держивал любые их начинания. Благодаря его усилиям и мудрому руководству, было издано  
большое количество научных трудов, монографий по вопросам удмуртского языкознания и ли-
тературоведения. Погружение в филологическую среду активировало чувство причастности  
к многовековым традициям родного края, выкристаллизовало мысль о том, что удмуртская 
культура и язык при умелом представлении могут стать объектом немалого общественного  
интереса. Именно в эти годы вызрела его концепция об этносе как ресурсе развития. 

Характеристика плодотворной деятельности А. В. Ишмуратова была бы неполной без упо-
минания о его «детище» – Финно-угорском научно-образовательном центре гуманитарных тех-
нологий, основной функцией которого стало решение проблем сохранения и развития нацио-
нальной культуры. Анатолий Васильевич утверждал: «Центр исходит из гипотетического по-
ложения, что восхождение к общечеловеческой культуре осуществляется через этнокультуру. 
Этнокультура – это целостная стройная система, самобытная, самодостаточная, самоорганизу-
ющаяся и самоценная. В ней все «притерто», «отлажено»: друг другу соответствуют мифоло-
гия, миропонимание, фольклор, этнопедагогика, традиции, обычаи, обряды». Центр ставил сво-
ей задачей координацию работы ученых разных профилей, исследующих проблемы развития 
личности, гуманитаризации общества и социального прогресса. 

Выпуск межвузовского научного «Ежегодника финно-угорских исследований» стал  
результатом совместной деятельности отечественных и зарубежных ученых. В настоящее  
время «Ежегодник…» продолжает успешно функционировать благодаря творческой энергии  
Р. В. Кирилловой, которая принимает активное участие в отборе к публикации материалов, 
посвященных изучению, разработке и внедрению в общественную практику современных  
гуманитарных технологий, направленных на социально-экономическое, духовно-нравственное 
и культурное развитие финно-угорских народов. В рамках работы Центра был выпущен также 
ряд мультимедийных дисков по различным областям удмуртской культуры: фольклору, лите-
ратуре, живописи, традиционной музыке и др. К работе над дисками привлекались искусство-
веды, писатели, художники, композиторы, мастера народных промыслов и др.

Интерес Анатолия Васильевича к национальной культуре не случаен, это не просто дань 
традиции, а верность своим корням, памяти предков, потребность души и даже смысл жизни. 
Истоки такого отношения – в семье его родителей, где всегда свято чтили удмуртские нацио-
нальные традиции, быт и нравы, хранили костюмы, утварь – отголоски давно забытого прошло-
го. Это само по себе способствовало формированию национальной идентичности, чувства при-
частности к культуре родного края, к духовным ценностям народа. Хотя, по признанию самого 
Анатолия Васильевича, это чувство реализовалось в нем по-настоящему только в 50 лет. Имен-
но создание финно-угорского Центра позволило в какой-то мере осуществить не воплощенные 
ранее планы – широко пропагандировать культуру Удмуртии и – шире – Уральского региона. 
По сути, Центр в лице Анатолия Васильевича взял на себя благородную миссию посредника 
между культурами народов России и Европы. Вполне очевидно, что внимание к исследовани-
ям в этой области, разработка и внедрение в общественную практику современных этнокуль-
турных технологий способствуют развитию в целом финно-угорских сообществ.

Умение общаться, находить общий язык с людьми, не доводить до конфликта трудные  
ситуации, которые часто случаются и в коллективе, и в семье – не просто черта характера,  
а подлинный дар, которым природа наградила этого человека. Талант человечности Анатолия 
Васильевича наиболее полно проявился в его внимании к другому, и даже больше – в изначаль-
ной настроенности на другого, готовности в любой момент поддержать, помочь. Это не толь-
ко природный дар человека, но и высокий профессионализм, мастерство истинного педагога.

70 лет – определенный рубеж в жизни человека, но еще не время подводить итоги, а время 
планировать будущее. Уже много сделано, многое достигнуто, но еще немало предстоит – за-
вершить недовершенное, реализовать задуманное. Огромный жизненный и профессиональный 
опыт востребован поколением молодых. Юбилей Анатолия Васильевича Ишмуратова – это  
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не достижение какого-то предела, это очередной этап на стезе жизни; впереди ждут новые  
события, новые увлечения, успехи и свершения.

Коллектив преподавателей и сотрудников Удмуртского государственного университета и, 
в частности, Института педагогики, психологии и социальных технологий, а также Института 
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики  искренне поздравляет Анатолия 
Васильевича Ишмуратова с юбилеем и желает крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа 
и дальнейших творческих достижений в сфере изучения и пропаганды финно-угорской куль-
туры, ее самобытных нравов и традиций. 
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The article is dedicated to Anatoly Vasilyevich Ishmuratov’s anniversary; a scientist, sociologist, Candidate of  
Pedagogical Sciences, Honored Worker of Culture of the Udmurt Republic, who made an invaluable contribution 
to the development of the educational space of Udmurt State University. His works cover a remarkably wide 
range of disciplines. He successfully worked in various fields, applying theoretical and practical experience  
in research and management activities: he worked in party and state structures, as well as in the field of pedagogy 
and social work at the university. On his initiative and thanks to the support of Rector A. V. Zhuravlev, Social 
Work, a long needed new educational direction was created at Udmurt State University. Heading this promising 
profile, he has achieved significant success.
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