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В докладе рассматривается один из аспектов использования трудов 

международных научных конференпий как объект наукометрической оцен
ки тенденций развития научного знания; существуют и другие аспекты.

Ценность -  это свойство объекта, определяемое удовлетворением 
жизиеитлх потребностей человека и познаваемое через еео испозьзова- 
ние [1J. Однако представителей социальных нау к соблазняет идея априор
ною определения ценности научных доку.мснтов: ведь знать о ценности 
доку .мента лишь через 2-3 іода, когда активность его использования сооб
ществом коллег становится очевидной, .может быть вполне бесполезным, 
если он объективно нужен не через 2-3 гола, а не.медленно после опубли
кования (объективно нужен, но неизвестен, а поле для его поиска слишком 
широко). Л ведь есл)і обеспечить лицо, принимающее решение по разви
тию научной отрасли, доку.мента.ми предполагаемо высшей це)тности, то 
более качественным будет и принятое решение. Или взять проблему убеж
дения лиц. принимающих решение о ([шнансировании исследований...

Понятно, что до использования документов об их ценности .можно 
судить крайне приблизительно, поскольку непосредственной причинно- 
следственной связи .между предполагае.мыми индикаторами свойства и 
самим свойством в тако.м слу чае не просматривается. О ценности еще не 
использованных документов (то есть, по определению, об их потенциаль
ной ценност и) .можно судить лишь ио тем условиям, в которых происходи
ло их создание, и которые являются преОпосылками их потенциазьной 
ценности [2 ].

Разумеется, доку .мент не несет на себе формшншого отпечатка та
ких предпосылок как кйалшійікаішя исполнителя, совершенство и адек
ватность примененных .методик и оборудования. Ио он несет поддаюший- 
ся расшифровке отпечаток так называемой "познавателыіой основы" (тер- 
,мии С.А. Рожкова и С.1'. Кара-Мурзы [З]), на базе которой он был создан, 
то есть той информации, которую йспользовапі авторы при есо создании. 
Эта информация отражена в списке цитируемой литературы; объекто.м 
науковелческоі о исследования становится, таким образо.м, не цитируе- 
.мосіь лежу мента (как обычно), а структура цитируемых в нем источников.

Понятно, что при таком, но существу вероятностном подходе, не
возможно сулить о прелполагаемоіі ценности отдельно взятого документа:
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слишком велик 4>актор случайности. 0 .тііако о массивах документов (на
пример, о годовой продукции научной школы) судить представляется уже 
вполне возможным.

Какие параметры структуры библиографических ссылок являются 
значимыми? Останови.мся на некоторых показателях, примененных в на
ших исследованиях.

1. Среднее число ссылок в одной статье из исследуемого массива. 
34 года назад исследования Дерека Прайса показали, что "нормальная" (то 
есть нс \ щербная, и не гениальная, а также tie обзорная) статья содержит 
от 10 до 22 библиогра(|)ических ссылок; в среднем - 15 [4]. Если ссылок 
менее 10, статья вызывает сомнения по своему качеству, которые чаще 
всего подтверждаются |3|. Величина 10-22 ссылки считается "квотой". Эго 
касается всех негу.манитарпых дисциплин; самое удивительное, что эти 
данные не > старели.

2. Дисциплинарная структура цитирования. Считается, что наибо
лее перспективные рез>льтаты возникают обычно на стыке научных на
правлений. Поэто.му, чем большее количество дисциплин представлено 
цитируемы.ми нсточнпка.ми, тем перспективнее (с точки зрения научного 
прогресса) представляется совокупность цйтйруюшігх доку.ментов [5-7]. 
Показатели нормального .межднсцйплйріарного уровня цитирования "ин- 
днвйдуалып.і" для отдельных дисциплин, их значения быстро .меняются со 
временем.

3. Хронологическая структура цитирования. Как часто использу
ются в совокупности цитирующих работ последние, "свежие" публикации? 
Считается, что если их доля невелика или снижается, то от совокупности 
цитирующих документов трудно ожидать истинного научного прогресса
|3].

Это \'мозаключение на уровне здравого CNtbicjia кажется бесспор
ным, однако, как мы попытаемся показать ниже, возможно, такн.м и не 
является. Каких-либо общенаучных его "квот" не с\тцествует; дйсціігйн- 
нарные исчислялись, но в отличие от "квоты Прайса" они опять-таки гтри- 
вязаны к конкретном) отрезку вре.мени.

4. Видовая структхра цитирования. Практически все авторы, ка
савшиеся проблемы априорного оценивания цеішостй, пренебрегли этим 
показателем. Очевидность же его применения заключается в том. что 
практически во всех естественнонаучпі.іх и технических дисциплинах доля 
ссылок на журнальные колеблется от 70 до 80 процентов [4]. Стабильность 
этого резхльтата сопостави.ма со стабильностью значения т.н. "шщекса 
Прайса" для среднего числа ссылок в статье. Об йікіюрматйвностн этого 
показателя мы смогли судигь, когда обнарх'жили резко возросшую до.ио 
ссылок на тезисы доклаОов (в западной практике -  вещь почти немысли
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мая) в статьях, іюсвяшснных иостчсрнобыльским проблемам дотиме 1751т . 
Обнаруженныіі факі пптерпретроиать было легко; эта возрастающая доля 
(на 4'оне падения доли журнальных стагей) свидетельствовала о бурном 
всплеске интереса к проблеме: ведь тезисы докладов -  самый онератішныі'і 
путь доведения новых находок до научноіі обшественности. I Іредставляет- 
ся также, что высокая доля ссылок на патенты свидетельствует о "техноло
гичности" направления, его близости к применению в практике (см. под
робнее в [8]). Сомнительность друтих применяемых показателен обсужде
на в [5].

(Однако лишь для первою и четвертого показателей имеется нечто 
вроде "стандартных" значений "эталонов". Для остальных ключевой про- 
бле.мой оказывается выбор "эталонных значений", по отютоиению от кото
рых и су лят о потеіішіютьноіі цешюстн еще не использованною .массива 
документов, 'ірулы международных научных конференций могут быть
о.тни.м из источников для выработки этих "эталонов" для определенного 
этапа времени. В самом деле, труды регулярных .международных научных 
конференций по узким областям естественных и технических наук в опре
деленной мере выполняют подытоживающую функцию за прощедший 
период, отражают наиболее харакдерные тенденции ее развития и в то же 
время являются наиболее оперативным средство.м инфор.мнровання науч
ного сообщества о нршшипиггльно новых результатах.

Особым показателем при этом является структура ссылок на от
дельных авторов в трудах международных конференций, которая рассмат
ривается вне зависимости от проблемы "эталонов", llpii отказе от обще
принятого учета данштх лишь о первом цитируемом соавторе и введении 
целого ряда поправочных коэффнииенгов получаем тонкніі инструмент 
наукометрической опенки тенценййіі развития отрасли (с.м. |6; 7]). Этот 
инструмент "рабогает" только при использовании данного источника биб- 
.тиографических ссылок, поскольку он обеспечивает необходимые для 
проведения .мііогоіііакторіюго aHajiirra ко.мпро.миссиыс свойства компакт
ное™ и репрезентативности анализируе.мого массива.

Примеры: сборнике трудов .э-й Меж.тународиой конференции по
магнитны.м жидкое ІЯ.М (1989 г.) были процитированы журнальные статьи, 
напечатанные в журналах, которые, согласно авторитетному рубрикатору 
Гарфігіла. относятся к .тО-и дисцинлина.м. Вуду чн созданной на стыке 4-х из 
них гмеханнка. хігмня, .материаловедение, физика), эта специальноегь, та
ким образо.м. обнаружила связи еще с 26-ю. в частности с гематологией, 
иммунологией, теорией аэронавтики и астронавтики; понятно, что эти дис- 
иип.тины являются зонами пріііоженйя данного научного направления (7J.



1? этом же сборник'с доля ссылок іш журнальные статьи составляет 
"вполне стандартные" 74 процента [7|, Отклонения от этой доли должны 
навести на раэмьннления.

Среднее количество ссылок в -фудах 5-й Международной конфе
ренции было 9,13 ссылок в одной статье (в фудах 6-й -  1992 год -  8.32 
ссылки [9J). Мы также можем принять эти величины за "эталоны" л,тя дан
ного научного направления. Если взять данные о ссылках в фудах прохо
дивших в те же голы 2-іо и 3-го симпозиумов но очистке и обработке кост
ного мозга, то "эзалон" будет равен 16.95 и 9,93 ссылкам в одной статье [10].

Чго до хронологической структу'ры, то фулно поверить, что это г 
показатель в самом деле что-нибудь сегодня значит: если в 1989 г. средний 
"возраст" ссылок в трудах 2-го Мсжд\ народного симпозиума по очистке и 
обработке костного мозга был равен 4.63 гола, то в 1992-м (3-й симпо
зиум) -  6,23 года; если же взягь биомелииинские применения магнитных 
жилкостей (одна из секций вышеназванной конференции) -  имеем соот
ветственно 7,12 и 9.49 лет. Сходнхю картину получае.м и для трудов по 
магнитным жидкостям в целом.

Видовая структх'ра цитирования вполне коррелирует с нашими 
представлениями о перспективности разработок к внедрению, а среднее 
количество ссылок в одной статье из массива и данные о междисципли
нарности питированпя -  с нашими представлениями о профессе научной 
отрасли. Эти представления были проверены путем сопоставительного 
комплексною аншгиза научной проблемы "биомедицинские применения 
магнитных жидкостей", проведенного совместно с покойным Стюартом 
Роузом -  признанным мировым экспертом по данной проблеме. Анализ 
включал как собственно содержательную оценку тенденций развития про
блемы (С. 1’оуз), так и наукометрическую оценку сфуктуры библиофафи- 
ческих ссылок в трудах соогвсгсгву ющих конференций; результаты про- 
земонсгрпровали совпадение основных выводов [II].
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