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Одним из основных условий 
устойчивого развития Се-

вера является сохранение ко-
ренных малочисленных наро-
дов. Самобытная культура се-
верных народов отражает их 
образ жизни, философию вос-
приятия окружающего мира, 
исследование которой необхо-
димо для применения уникаль-
ных традиционных знаний при 
освоении и изучении террито-
рии. 

Государственная публич-
ная научно-техническая би-
блиотека Сибирского отде-
ления Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН) созда-
ет информационную инфра-
структуру научного знания пу-
тем генерирования баз дан-
ных. Для обеспечения науч-
ных исследований, касающих-
ся социально-экономических, 
политических, этноэкологи-
ческих, медико-социальных, 
культурно-исторических про-
блем как российского, так и за-
рубежного Севера, ГПНТБ СО 
РАН была создана база дан-
ных библиографического типа 
«Коренные малочисленные на-
роды Севера». Ее информаци-
онный массив может служить 
значимой источниковедческой 
основой для целей информа-
ционной поддержки научных 
исследований по широкому 
кругу проблем народов Севе-
ра. Отличительной чертой на-
званной базы выступает этно-
графическая рубрика, что дает 
возможность проводить пото-
кометрический анализ (разно-
видность библиометрического) 
по отдельным этносам. Струк-
турирование базы данных по 

предметным рубрикам позво-
ляет проанализировать дина-
мику развития конкретных тем 
и проблем.

Объем проблемно-ориенти-
рованной базы данных на ав-
густ 2016 г. составил более 
28 000 документов за пери-
од с 1987 по 2016 г. Для про-
ведения анализа из информа-
ционного массива был отобран 
поток документов по культуре 
обских угров в размере около 
2 000 записей за 30 лет.

Анализ документального 
потока показал, что распреде-
ление публикаций во времени 
имеет устойчивый рост в тече-
ние всего периода исследова-
ний с отчетливым увеличением 
в последнее десятилетие. 

В видовой структуре доку-
ментального потока превали-
руют материалы конферен-
ций (около половины всех за-
писей). Научные форумы, как 
правило, комплексно освеща-
ют проблемы коренных север-
ных народов в целом или от-
дельного региона, но некото-
рые из них посвящены только 
проблемам культуры коренных 
народов Сибири и Севера. Во-
просы изучения культуры об-
ских угров ежегодно обсужда-
ются на конференциях разных 
уровней. В числе последних 
мероприятий укажем следу-
ющие: «Коренные малочислен-
ные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока: традиции и 
инновации»:  XIII Югорские чте-
ния; «Проблемы и перспекти-
вы социально-экономического 
и этнокультурного развития ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера»: Всероссийская 

научно-практическая конфе-
ренция; «Искусство Сибири и 
Дальнего Востока: наследие, 
современность, перспективы»: 
межрегиональная научно-прак-
ти ческая конференция с меж-
дународным участием; «Кон-
такты и взаимодействие куль-
тур»: XI Конгресс антропологов 
и этнологов России и др.

Пятая часть документаль-
ного потока представлена ста-
тьями из периодических и про-
должающихся изданий, наибо-
лее продуктивные из которых 
«Финно-угроведение», «Фин-
но-угорский мир», «Ежегодник 
финно-угорских исследова-
ний», «Югра», «Северный ре-
гион: наука, образование, куль-
тура», «Вестник угроведения», 
«Этносфера».

Исследованию культуры об-
ских угров посвящены свыше 
100 монографий и 20 диссер-
тационных исследований. Сре-
ди авторов наибольшей пу-
бликационной активностью по 
теме отличаются Т. В. Волди-
на, Т. А. Молданова, В. Огрыз-
ко, Е. И. Ромбандеева, Е. С. Ро-
говер, А. М. Сязи. В группе мо-
нографических работ значи-
тельна доля библиографиче-
ских пособий, освещающих 
многообразные аспекты жиз-
ни народов севера Западной 
Сибири и являющихся путево-
дителями в огромном количе-
стве публикаций, систематизи-
рующих литературные данные. 
Большая часть пособий подго-
товлена Обско-угорским инсти-
тутом прикладных исследова-
ний и разработок, который слу-
жит ведущим научным учреж-
дением, занимающимся изу-
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чением духовной и материаль-
ной культуры угорских народов 
Западной Сибири. Активно пу-
бликуются по теме такие выс-
шие учебные заведения, как  
Югорский и Томский государ-
ственные университеты.

В тематической структуре 
документального потока мож-
но вычленить следующие на-
правления исследований: об-
щие вопросы изучения куль-
туры, фольклор,  литература, 
декоративно-прикладное ис-
кусство (одежда, украшения, 
орнаменталистика), изобрази-
тельное искусство, музеи и па-
мятники, праздники, обряды, 
этикет, музыка.

Наличие этнографической 
рубрики в базе данных дало 
возможность выделить доку-

менты по уграм Западной Си-
бири. В рубрике «Угры об-
ские» объединены публикации, 
в которых представлены ма-
териалы одновременно о двух 
финно-угорских народах регио-
на – хантах и манси. Если ав-
торы в работе приводят другие 
названия народов – «остяки» и 
«вогулы», то они все равно учи-
тываются соответственно в ру-
брике «Ханты» или «Манси». 
Анализ распределения матери-
алов в информационном мас-
сиве по национальному соста-
ву демонстрирует преоблада-
ние документов, посвященных 
изучению хантов. Численность 
публикаций, которые освеща-
ют исследование различных 
аспектов жизни манси, в базе 
гораздо меньше, но в послед-

нее время поток документов о 
вогулах значительно вырос.

В заключение следует ска-
зать, что база данных нахо-
дится в свободном доступе 
для пользователей сети Ин-
тернет на сайте библиотеки 
(URL: www.spsl.nsc.ru, опции 
«Ресурсы и услуги» → «Элек-
тронные каталоги и базы дан-
ных» → «Библиографические 
базы данных» → «Научная Си-
бирика»). С 2011 г. База дан-
ных ГПНТБ СО РАН с теку-
щим пополнением выставле-
на в Интернете под общим на-
званием «Научная Сибирика», 
которая, в свою очередь, под-
разделяется на проблемно-
ориентированные базы данных, 
структурированные согласно те-
ма тическим рубрикаторам.


