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Библиометрия— это совокупность способов количественной оцен
ки документов', включающая: группировку и подсчет документов 
—> для определения продуктивности различных документальных со
вокупностей (журналов, реферативных изданий, библиотечных фон
дов, творческой продуктивности различных авторов и пшол и т. д.); 
анализ библиографических ссылок на документы и в документах, а 
также других показателей использования документов —> для опре-
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' MaxqjHanbHbix нежителей информации, специально предназначенных для ее хране
ния и передачи.
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деления q5aвнитeльнoй ценности совок>тіностей документов; коли
чественную обработку мнений о документах (результатов анкетиро
вания, экспертных оценок) —»для определения отношения ученых к 
документам; количественные исследования элементов текста доку
ментов (формализованный “контент-анализ”, “сленг-анализ” и дру
гие формы подсчета ключевых слов, либо естественных фрагмен
тов текста, либо синонимов, выражающих понятийные категории) 
для формализованной оценки содержания документов [1,2].

Библиометрию чаще применяют не столько для оценки самих 
документальньк массивов (потоков), сколько для оценки научных 
результатов и процессов, отражаемых в оцениваемых документах; 
в этом случае ее чаще называют наукометрией [2— 4]. Наиболее 
часто применяемые и наилучщим образом разработанные методы 
библиометрии —  это различные разновидности анализа библиогра
фических ссылок и подсчета документов в рамках упорядоченных 
совокупностей [4,5].

При проведении авторами пионерного библиометрического ис
следования научных работ белорусских студентов ставились дос
таточно тращщионные задачи: 1) определение тематической струк
туры студенческих исследований, 2) определение научной продук
тивности студентов различных вузов и 3) оперативное априорное 
определение потенциальной ценности работ белорусских сту'ден- 
тов по различным научным направлениям. При рсщении таких за
дач обычно применяют следующие методы: сортировку публика
ций по их основной тематике с последующим их подсчетом и опре
делением доли каждой тематики и каждого вуза в интегральном 
документальном потоке (для рещения задач 1— 2) и анализ струк
туры библиографических ссылок в публикациях, а именно: опреде
ление ереднего чиела ссылок в статье, дисциплинарной, хронологи
ческой и видовой структуры цитирования (для решения задачи 3) 
[6— 10]. Обоснование выбора рекомендуемых библиометрических 
индикаторов для априорного определения потенциальной ценности 
научных документов, исходя из информационных «условий их со
здания» [11, с. 113] —  «познавательной основы» [8], и конкретные 
рекомендации по их применению приведены в [9 ,10 ,12 ,13].
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в  ходе работы авторы столкнулись с рядом специфических черт, 
присущих именно потоку студенческих публикаций, что побудило 
пересмотреть ряд представлений о целесообразности применения 
тех или иных методов в таких исследованиях.

Так, применение первого подхода с использованием вторичных 
информационньк или учетно-регистрационных изданий к сколь-либо 
полной совокупности научных публикаций студентов Республики 
Беларусь практически невозможно: ни одно из вторичных изданий 
не осуществляет (и не должно осуществлять) отдельной росписи 
(как и полной регистрации) студенческих публикаций. Если же ана
лизировать публикации de visu, то необходим репрезентативный 
массив публикаций (полный массив физически необозрим и не со
бран в отдельную коллекцию), выбор которого также является про
блемой. Так, например, журнальных публикаций у студентов слищ- 
ком мало: 1/17 —  1/19 часть интегрального потока [14], поэтому 
данный массив (обычно избираемый для анализа документальных 
потоков, произведенных зрелыми учеными) неприемлем в силу его 
нерепрезентативности. Сборники студенческих научных статей 
также слишком малочисленны. Репрезентативным оказывается 
массив публикаций тезисов студенческих докладов (до 95% интег
рального потока против обычных 15— 20% у зрелых ученых). При 
этом массивы публикаций в материалах отраслевых (специализи
рованных) студенческих научных конференций могут быть репре
зентативными лишь в совокупности; но материалы большинства 
таких конференций, взятых в отдельности, изначально не являются 
репрезентативными, поскольку свободному опубликованию в этих 
материалах препятствуют часто устанавливаемые неправомерные 
квоты на участие студентов сторонних вузов (без всякой связи с их 
вкладом в изучение отраслевой проблемы) и/или финансовые усло
вия публикации. Единственный приемлемый источник —  тезисы 
докладов регулярно проводимых республиканских научных конфе
ренций студентов —  обширные собрания документов универсаль
ной тематики. Его использованию, однако, препятствуют субъек
тивные причины: до сих пор (сентябрь 2000 г.) не опубликованы 
тезисы докладов не только 5-й Республиканской научной конферен
ции студентов (апрель 2000 г.), но и 4-й конференции (1998 г.). Един
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ственный выход —  подвергнуть анализу не сами публикации, а про
граммы конференций, данные об участии в них студентов. Это, ра
зумеется, снижает точность проводимого анализа.

В рамках апробации подхода, основанного на привлечении дан
ных о докладах, а не об их публикациях, была сделана попытка ком
плексного анализа данных об участии студентов Белорусской госу
дарственной политехнической академии (БГПА) в ежегодных сту
денческих научно-технических конференциях БГПА (универсальной 
тематики), состоявшихся в 1994— 1999 годах. На основании отчет
ной документации изучали продуктивность различньа факультетов 
и тематическую структуру представленных докладов и выступле
ний. В целях исключения возможного влияния на результаты сравни
тельной оценки научной продуктивности неравного количества сту
дентов, обучавшихся в БГПА (и на факультетах) в различные годы, 
а также неравного количества преподавателей (потенциальных ру
ководителей студенческих работ), были использованы соответству
ющие долевые поправочные коэффициенты. При этом оказалось, что 
применительно к данным об участии в конференциях студентов БГПА 
в целом, введение поправочных коэффициентов не повышает точно
сти результатов (не изменяет полученных представлений о динами
ке участия студентов в конференциях и представлений о факульте- 
тах-лидерах). Однако уже на уровне факультетов (при анализе ак
тивности различных кафедр и продуктивности различных секций) 
введение поправочного коэффициента доказало свою необходимость. 
Еще более оно необходимо при оценке тематической структуры док
ладов вне связи со структурой учебных кафедр.

При анализе структуры цитирования в студенческих публика- 
Щ1ЯХ исходной проблемой оказался выбор однородного массива пуб
ликаций, вообще содержащих библиографические ссылки: примени
тельно к студенческим публикациям издатели ряда сборников на
стаивают (как ни парадоксально!) на отсутствии библиографичес
ких ссылок в статьях. Поэтому выбор исходных публикаций опреде
лялся не их репрезентативностью или предполагаемой значимостью, 
а просто наличием библиографических ссылок; в результате соот
ветствующее исследование проводилось на ссьшках в совокупнос
тях студенческих публикаций по экономике и менеджменту. Для пре
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одоления такого крена и включения в круг источников библиографи
ческих ссылок работ по инженерно-техническим дисциплинам была 
также привлечена случайная выборка работ, представленных сту
дентами БГПА на “Открытьш конкурс научных работ студентов ву
зов Республики Беларусь по гуманитарным, социально-экономичес
ким и техническим наукам” в 1998— 2000 г., ссылки в которой были 
подвергнуты аналогичному анализу. Его результаты показали, что 
анализ дисциплинарной и хронологической структуры может немно
гое сказать исследователю: в силу отсутствия опыта научной рабо
ты студенты, в основном, концентрируются на внутридисциплинар- 
ных ссылках на публикации последних лет. Поэтому сопоставление 
полученных по этим параметрам данных, присущих различным ана
лизируемым совокупностям, не позволяет выявить между ними су
щественных различий, информативных для сравнения. Тем не ме
нее, данные о видовой структуре цитирования, о среднем количе
стве ссылок в работе, представляющей тематически или хроноло
гически упорядоченную совокупность, а также о ссылках на зару
бежные публикации, оказались весьма информативными. Они сви
детельствуют, в основном, о росте потенциальной ценности обследо
ванных совок5пностей публикаций, о росте научной зрелости их ав
торов и об их хорощей информированности. Одновременно -  к гаубо- 
кому сожалению —  выявлено отсутствие элементарной библиогра
фической грамотности примерно в половине обследованных публи
каций. Затрудняя проведение самого анализа цитирования, неадек
ватное оформление ссылок отражает и плохое умение авторов-сту- 
дентов систематизировать отобранную и полученную информацию. 
Поэтому тенденция издателей сборников студенческих научных тру
дов воздерживаться от публикации пристатейных библиографичес
ких списков приносит двойной вред и стимулирует безразличное от- 
нощение студентов к этому аспекту научной работы.

Исследования, методика которых вынужденно уточняется уже 
в ходе их проведения, обычно не отличаются особой стройностью 
[12]. Тем не менее, в ходе данной работы, бьш получен ряд инте
ресных результатов и выводов. Так, например, в ходе поиска мате
риалов и программ студенческих научных конференций, анализ ко
торых обеспечил бы репрезентативность выборки, документиро-
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ано негативное влияние введения платы за публикацию (или реги
страционного сбора) на продуктивность студентов различных ву
зов (для БГПА —  различных факультетов). Установлено, что изда
ние вузом профильного сборника студенческих работ может повы
сить относительную публикационную продуктивность студентов 
этого профиля в 7— 13 раз —  без ущерба для качества публикаций. 
В то же время показано, что ряд творчески активных честолюби
вых студентов вполне в состоянии преодолеть многочисленные 
организационные затруднения (например, они легко приспосаблива
ют изложение своих работ —  вне зависимости от их действитель
ного содержания —  к профилю доступной им конференции). Полу
чена классификация типичных ошибок в оформлении библиографи
ческих ссылок к студенческим работам; сделан вывод о том, что 
преподаватели —  руководители студенческих работ —  должны ак
тивизировать свою деятельность по привитию студентам элемен
тарной библиографической грамотности. Показана достаточно вы
сокая публикационная активность студентов БГПА и более явная 
тенденция к ее росту', нежели отраженная в официальной статисти
ке по научно-исследовательской работе студентов.
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