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АННОТАЦИЯ
В контексте ограничений доступа к заслуженно популярным ведущим наукометри-
ческим базам данных рассматриваются возможности целесообразного использо-
вания трудов узкоспециализированных международных научных конференций как 
источника библиографических ссылок для наукометрического анализа, выполняе-
мого de visu. Научных областей, по которым проводятся конференции с изданием 
действительно репрезентативных трудов, анализ которых позволяет судить о со-
стоянии научной области в целом, немного, но они существуют; более того, они не 
обязательно имеют хотя бы один специализированный научный журнал. При этом 
речь идёт о действительно важных научных областях: так, в 90-е годы прошлого 
века, когда автор занимался подобными исследованиями, такими важными об-
ластями, не имевшими целиком посвящённых им специализированных журналов, 
были, например, магнитные жидкости и очистка и обработка костного мозга. 
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Библиометрические (наукометрические, информетрические) исследо-
вания и прикладные метрические оценки научных документов, а на 
основе последних – приписывание оценочных характеристик их созда-

телям (включая научные коллективы и школы), стали в известной степени 
рутинными. Не обсуждая степень оправданности сложившегося – во многом 
некритического, бездумного – отношения к этим оценкам, заметим, что се-
годня большинству лиц, имеющих или имевших с ними дело, трудно себе 
представить, что когда-то – в отсутствие наукометрических баз данных с 
онлайн-доступом – подобные работы выполнялись вручную. К примеру, из 
годового комплекта научного журнала (которые выходили только в бумаж-
ном варианте) все библиографические ссылки выписывались на карточки, 
которые затем сортировались, например, по авторам, источникам, языкам, 
времени публикации и т. п. Такая кропотливая и чрезмерно трудоёмкая со-
ртировка, которой предшествовал столь же кропотливый перевод библио-
графических ссылок с бумажного носителя на бумажный же носитель, но в 
«формат», позволяющий её осуществлять, обеспечивала возможность при-
ходить к содержательным выводам о сравнительной ценности (востребован-
ности)1 цитируемых журналов; сравнительном вкладе различных авторов в 
прогресс научного направления, представленного цитирующим массивом; 
относительной востребованности различных научных коллективов; хроно-
логической, географической и языковой структуре научных документов, 
потребляемых в рамках научного направления, представленного цитирую-
щим научным журналом, и т. п. Примерами могут служить, работы 1927 и 
1949 годов, посвящённые оценке ценности научных журналов для исследова-
ний по химии и физике [9; 10]; работа 1911 года, посвящённая определению 
вклада учёных различных стран в развитие химии [11, цит. по 12, c. 1–2]; 
статья 1967 года [13], в которой изучается географическая и хронологическая 
структура цитируемости публикаций по ряду дисциплин; список примеров 
можно при желании привести огромный… 

Конечно, репрезентативность таких исследований оставляет желать луч-
шего, но наши коллеги делали, что могли (могу в качестве примера приве-
сти и собственные работы, напр., [14]). При этом не следует забывать, что в 
отношении первой базы данных из тех, которые стали называться наукоме-
трическими, то есть Science Citation Index, поначалу также применялся, так 
сказать, «ручной подход»: онлайн-доступа к данным Science Citation Index 
в течение ряда лет не существовало, и эти данные пользователю следова-
ло извлекать из многотомного бумажного «индекса» (указателя) вручную. 
Конечно, применительно, скажем, к данным о структуре цитирования в от-
дельных журналах или цитируемости отдельных журналов (приводимых в 
отдельном томе бумажного Science Citation Index – Journal Citation Reports), 
заинтересованный специалист извлекал эти сведения несравненно быстрее, 
нежели при росписи журналов de visu, однако скорость такого извлечения 
является крайне низкой в сравнении с извлечением онлайн-данных Journal 

1  Цитируемость научных документов отражает их использование (см. напр., [1–4]), в то время как ценность 
определяется пригодностью объекта (в том числе, научной информации) к практическому использованию 
(см. напр., [5–7]). Этот вопрос подробно рассмотрен в нашей работе [8].



Управление наукой: теория и практика n Том 5, № 3. 2023.

43Труды узкоспециализированных международных научных конференций...

Citation Reports как раздела сегодняшней наукометрической базы Web of 
Science. И, наконец, вспомним, что в имевших место условиях доступа к 
реферативным и другим «вторичным информационным» изданиям только 
в их бумажном воплощении, библиометрические исследования продуктив-
ности того или другого научного направления, а также тех или иных науч-
ных периодических изданий с помощью анализа реферативных журналов 
могли выполняться также только вручную. Только вручную выполнялся и 
анализ запросов по межбиблиотечному абонементу (МБА) – популярному 
каналу доступа к научным документам, физически недоступным читателям 
соответствующих научных библиотек2. Однако можно ли сказать, что такие 
исследования были бесполезны, что их выводы вообще не позволяли прихо-
дить к целесообразным управленческим оценкам и решениям? Разумеется, 
нет. Более того, в «доонлайновый период» развития Science Citation Index 
вполне обычными были ситуации, когда конкретные задачи наукометри-
ческой оценки вообще не могли быть решены с его помощью, и требовался 
именно цитат-анализ «в ручном режиме» при росписи ссылок de visu [18]. 
Конечно, развитие БД Science Citation Index до её нынешнего состояния 
(Web of Science) позволило преодолеть все упоминавшиеся в публикации 
1994 года [18] невозможности её применения для решения описанных в той 
работе задач, но это и свидетельствует о том, как наукометрическая база 
данных вынужденно «дотягивалась» до возможностей выполнения анализа 
«в ручном режиме». Звучит парадоксально, но необходимости «дотягивать-
ся» при этом не приходится удивляться: ведь «предпосылки для применения 
метода “цитат-индекс” уходят корнями в XII век, а первое применение метода 
“подсчёт публикаций”, которое может быть названо протобиблиометриче-
ским, относится ко II веку (возможно, к концу I века)» [19, c. 150]. Как тут 
не задуматься об огромном опыте метрических исследований, накопленном 
до появления наукометрических баз данных?

Собственно, появление данных заметок и было призвано напомнить об 
этом огромном опыте; установив это, «ностальгические воспоминания» мы 
обрываем… Но что же из «доонлайновой метрии» может быть с действи-
тельной целесообразностью рекомендовано для выполнения метрических 
исследований сегодня – в условиях серьёзнейших ограничений доступа к 
заслуженно популярным ведущим базам данных, но без призыва к попыткам 
дублировать вручную переработку таких объёмов данных, которые исполь-
зуются при их функционировании – попыткам безнадёжным, да и унизи-
тельным? 

Автору этих строк видится один предмет приложения библиометриче-
ских (наукометрических) исследований, использование которого в качестве 
источника библиографических ссылок, изучаемых de visu, «в ручном режи-
ме» кажется вполне целесообразным и сегодня. Это – труды чётко специа-

2  Примером библиометрического анализа требований научных журналов по МБА может служить статья [15]. 
Что же до анализа вторичных информационных изданий, то уже в исследовании 1917 года, к примеру, де-
лалась протонаукометрическая попытка сопоставления вклада в психологию учёными различных регионов 
с использованием в качестве источника учитываемых публикаций вторичного информационного издания 
“Psychological Index” [16, цит. по 17, р. 119–120]. И это – ещё одна иллюстрация того, сколь задолго до по-
явления доступных наукометрических баз данных возникли наукометрические исследования. 
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лизированных международных научных конференций. Каково бы ни было 
их сегодняшнее отображение в наукометрических базах данных, следует 
иметь в виду, что существуют компактные научные области, не имеющие 
специализированных журналов, но проводящие представительные между-
народные конференции с эффективным (оперативным и полноценным – в 
виде развёрнутых статей) опубликованием их материалов в соответствующих 
«трудах». Анализ таких трудов de visu не столь убийственно трудоёмок, как 
анализ годовых комплектов научных журналов, а между тем он обеспечивает 
получение вполне репрезентативной картины состояния дел в научной обла-
сти. Поскольку объёмы анализируемых томов и ссылок в них сравнительно 
невелики, концентрация на анализе соответствующих специализированных 
«трудов» открывает определённые возможности достаточно подробных, де-
тализированных исследований. Отсутствие же по данным направлениям 
специализированных журналов делает данный источник безальтернатив-
ным. При этом относительно ограниченный характер материала позволяет 
исследователю частично погрузиться в рассмотрение его содержания (что 
всегда желательно, но не всегда возможно при проведении формализованных 
метрических исследований).

Помимо узкоспециализированных, существуют и просто новые, «моло-
дые» области научного знания, просто не успевшие «обзавестись» специали-
зированными журналами. По-видимому, наукометрическое изучение трудов 
конференций по таким направлениям обладает аналогичными достоинства-
ми, но автор этих строк просто не имеет опыта практической работы с ними. 
Умозрительно же должно сказать, что для «молодых» направлений, как пра-
вило, характерен высокий уровень междисциплинарности, что опять-таки 
делает труды соответствующих конференций привлекательным объектом 
наукометрических исследований.  

В своё время мне доводилось выполнять наукометрический анализ тру-
дов международных научных конференций по магнитным жидкостям [20; 
21] и трудов международных научных симпозиумов по очистке и обработке 
костного мозга [22]3. При этом сам выбор источников библиографических 
ссылок был обоснован тогдашним отсутствием специализированных жур-
налов как по магнитным жидкостям, так и по обработке и очистке костного 
мозга. Получалось, что единственным продолжающимся источником, це-
ликом посвящённым данным направлениям, были соответствующие труды 
международных научных конференций (симпозиумов). Правомочность вы-
бора трудов конференций подтверждалась относительной компактностью 
круга исследователей по данным направлениям и полноценностью публи-
каций (журнальные статьи в специальном выпуске рейтингового журнала 
в первом случае; полноценные объёмные публикации в продолжающихся 
сборниках – во втором). Отсюда следует, что при выборе конференций, тру-
ды которых планируется подвергнуть наукометрическому анализу de visu, 
следует убедиться, что избрана максимально статусная конференция, про-

3  К сожалению, в силу субъективных обстоятельств результаты исследований трудов симпозиумов по очист-
ке и обработке костного мозга нашли отражение только в цитируемых тезисах доклада. Ещё одни тезисы 
были опубликованы в США, но ни доступа к ним, ни их библиографического описания я никогда не имел. 
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водимая регулярно, что она привлекает репрезентативную долю специали-
стов, что труды публикуются в виде полноценных статей. Важно, чтобы при 
этом при издании трудов не существовало в качестве заявленной в издании 
практики редакторского принуждения к сокращению списков цитированной 
в них литературы до какой-либо «квоты». Правда, мне как автору статей в 
трудах международной конференции приходилось сталкиваться и с «тихим», 
неофициальным нажимом сократить список литературы под предлогом того, 
что так останется больше места для собственно научного текста, но здесь 
следует иметь в виду, что те авторы, которые поддаются такому нажиму, всё 
же неизбежно оставят в списке цитированных источников наиболее важные 
для себя ссылки, тем самым невольно выполнив не соблюдаемую в обычных 
условиях [23; 24] предпосылку для того, чтобы «нормативная теория ци-
тирования» вообще находила своё подтверждение. Следовательно, анализ 
списков литературы, сокращённых таким образом, является всё же вполне 
целесообразным. Но если, к примеру, список изначально и при любых об-
стоятельствах не может превышать фиксированного количества источников, 
такие труды конференций привлекать к анализу не следует. Впрочем, это 
относится и к научным журналам [25; 26].

Что же конкретно можно извлечь из наукометрического анализа узко-

специализированных трудов международных научных конференций? 
Помимо данных о цитируемости отдельных авторов (такие данные в силу 
их относительной компактности изучались достаточно подробно и давали 
весьма интересные результаты [20]), формировалась картина «познаватель-
ной основы» научного направления4, отображаемой в цитируемости [27] c 
использованием таких показателей, как: среднее количество ссылок в ста-
тье, средний «возраст» цитируемых источников, дисциплинарная структура 
цитирования, его географическая структура, видовая структура5… В работе 
[21] автор этих строк также отдельно выделил одну из секций конференций 
по магнитным жидкостям (посвящённую их биомедицинским применениям) 
и с помощью соавторов – специалистов в данной области – провёл, допол-
нительно ко всему остальному, род смыслового анализа тогдашнего разви-
тия данного поднаправления; сравнительно малый объём материала этому 
весьма способствовал… Однако в задачи автора не входит выдача конкрет-
ных рекомендаций по методическим тонкостям в рамках подходов, давно 
досконально изученных современными прикладными наукометристами; его 
задачей было лишь привлечение внимания к такому возможному источнику 
4  Точнее говоря, её авангарда: работники «обоза» не делают докладов на международных научных конфе-

ренциях.
5  Популярна и, по-видимому, справедлива, к примеру, точка зрения о том, что наиболее перспективные ре-

зультаты возникают обычно на стыке научных направлений. Поэтому чем большее количество дисциплин 
представлено цитируемыми источниками, тем перспективнее представляется совокупность цитирующих 
документов. Это известно и понятно; рассмотрением же видовой структуры цитирования зачастую как раз 
пренебрегают. Между тем, известно, что практически для всех естественно-научных и технических дис-
циплин доля журнальных статей колеблется от 70 до 80%; поэтому отклонения могут быть диагностически 
значимыми. О возможной информативности этого отклонения я мог в своё время судить, обнаружив резко 
возросшую долю ссылок на тезисы докладов в статьях, посвящённых постчернобыльским проблемам до-
зиметрии. Эта возрастающая доля на фоне падения доли ссылок на журнальные статьи свидетельствовала 
о бурном всплеске интереса к проблеме: ведь тезисы докладов – канал информирования наиболее опера-
тивный. Подобные комментарии можно продолжить.
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библиографичекских ссылок, изучаемых de visu, который в состоянии обе-
спечить сравнительно малую трудоёмкость в сочетании с репрезентативно-
стью получаемых данных. 

Конечно, труды конференций далеко не по всякой проблематике будут 
отвечать этим условиям. Более того, – труды далеко не всяких научных кон-
ференций: при отсутствии традиций, периодичности, при попытках охвата 
одной и той же проблематики разными школами придётся решать большие 
дополнительные проблемы по отбору источников. С другой стороны, труды 
конференций теперь часто выкладываются в открытом доступе на сайтах 
международных научных обществ, что может отчасти упростить пробле-
му как отбора источников, так и сбора и обработки данных… Итак, никоим 
образом не преувеличивая значение подхода, который автор здесь даже не 
предлагает, а лишь напоминает о его существовании, он полагает, что напо-
минание о нём вполне уместно и своевременно. 
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