
6. Станоўчымі аса&швасцямі недзяржаўных выданняў нарматыўных дакументаў як 
сродкаў пошуку з'яўляюіша:

а) наяўнасць усгуппых артыкулаў, прадмоў да выданняў, каменгараў да нарматыў- 
ных акгаў, падрыхтаваных супрадоўнікамі Міністэрстваюстыцыі і Вярхоўнага суда 
РБ, дыпламаванымі вучонымі-юрысгамі;

б) прадстаўленне ў загалоўках дакументаў і “змесце” зборнікаў усіх атрыбутаў 
дакументаў, неабходных для іх ідэнгыфкацьгі;

в) лрывядзенне бібліяграфічньк спасьшак на крыніцы пфшай афіцыйнай публіка- 
цыі дакументаў і паартыкульных спасыдак на нарматыўныя акты, у адпаведнасці з 
якімі прынята апошняя рэдакцыя таго ці іншага артикула дакумента;

г) групоўка нарматыўных акгаў у зборніках па змесце і віцах дакументаў з улікам 
іх іерархічнай супадпарадкаванасці;

д) наяўнасць прадметных паказалкнікаў да кодэксаў законаў РБ, падрабязнае ад- 
люстраванне струкіуры кодаксаў законаў у “змесце” выцанняў;

е) публікацыя ў вьщаннях пералікаў сграціўшых сілу актаў і спісаў выданняў на- 
рматыўных дакументаў, якія вышшгі ці рых'гуюцца да друку.

7. Пашырэнне пошукавых маічымасцяў недзяржаўных вьщанняу нармагыўных да- 
кументаў звязана з распрацоўкай храналапчных і лрадмегных паказальнікаў да збор- 
нікаўдакуменгаў, уніфікацыяй загалоўкаў дакумешаўі іхадэкватным адлюстраваннем 
ў “змесце” вьщання, выкарыстаннем стацдаргаўна бібліятрафічнае апісанне ва ўнуіры- 
кніжных спісах і спасылках, падрыхіоўкай рэдакцыйна-выцавецкіх анатацый.
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Терминологическое вступление, предваряющее данное сообщение, является вы

нужденным, поскольку, достигнув больших успехов в применении библиометрии в 
познании закономерностей таких глобальных объектов, как, например, социальные 
информационные коммуникации в целом, современные исследователи-теоретики за
пугали вопрос о содержании самого термина “библиометрия”. (Так, на 4-м Междуна
родном съезде по библиометрии было объявлено, что термин изжил себя как якобы 
избыточный, что не помешало проведению, параллельно 5-му Международному съезду 
(по “информетрии”), семинара по “библиометрическим стандартам”.) Поэтому упот
ребление термина “библиометрия” требует определения.

Библиометрия — это совокупность методов количественных исследований доку
ментов, их собраний, коллекций, элементов-признаков (т.е. библиографических опи
саний, ключевых слов и т.п.). Появившись с прикладной целью совершенствования 
практической библиотечной работы, библиометрия вошла в методический арсенал 
многих наук социально-информационно-коммуникационного цикла, но не нашла ши
рокого применения в прикладных целях совершенствования практической деятельнос
ти субъектов многих этих наук. Эго относится и к издательской деятельности, хотя 
понятие “документ” является такой же составной частью ее, как и библиотечного дела.
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В данном сообщении обобщается скромный запас идей о применении приклад
ной библиометрии в издательской деятельности и предлагаются “идеализированные 
рекомендации” на их основе.

1. Известно трепетное отношение ученых к данным о цитируемости своих работ. 
Уровень цитируемости публикаций отображает уровень их активного использования 
и, следовательно, общественной научной ценности. Одним из следствий этого являет
ся пропаганда так называемой “классики цитируемости”, осуществлявшаяся в тече
ние долгих лет основателем частной информационно-издательской фирмы “Institute 
for Scientific Infoitmation” Юджином Гарфилдом.

Ю. Гарфидд регулярно приглашал “чемпионов цитируемости” в различных об
ластях науки выступать со статьями под рубрикой “классики цитируемости” в своем 
журнале “Current Contents”. Обычно в таких выступлениях рассматривалась история 
написания соответствующей работы, всего цикла работ, посвященных отмеченной 
высоким уровнем цитируемости идеи, давалась их авторская самооценка и т.д. Здесь 
же могли бьпъ приведены данные о цитируемости остальных работ серии и перепечат
ка статьи-’’чемпиона”. Подобные проекты в странах СНГ не осуществлялись.

2. Этот пример конкретного симбиоза библиометрии и издательской деятельнос
ти мог получить развитие в предлагаемых в разные годы проектах создания межотрас
левого научного журнала, перепечатывающего высокоцитируемые статьи. Потреб
ность в таком журнале обусловлена двумя факторами: субъективно — потребностью 
ряда любознательных ученых следить за доступным по возможностям охвата потоком 
работ по удаленным от их тематики дисциплинам, объективно — известной законо
мерностью более высокой вероятности появления наиболее ценных научных результа
тов НА СТЫКЕ дисциплин. (Этот проект нище не был реализован и идея предлагается 
белорусским независимым издателям для рассмотрения.)

3. Не только сам факт высокой цитируемости научного журнала, но даже факт 
отображения его в издании “ScienCEflCitation Index” (компендиума избранных данных 
о цитируемости) является общепринятым указанием на “солидность” журнала и ука
зывается на его обложке или первой странице. Между тем издательства, выпустившие 
монографии, ставшие чемпионами цитируемости, не используют этот факт в целях 
собственной рекламы. Между тем такая реклама была бы весьма близка и понятна 
научной общественности. Также при выборе научных монографий для перевода сведе
ния об их ц итируемости могли бы быть полезны издателю не только при принятии 
решения о переводе, но и для рекламы.

4. Наконец, известно, что большие массивы библиографических ссылок в науч
ных работах могут имплицитно содержать “закодированную” информацию о потен
циальной ценности ЦИТИРУЮЩИХ работ, например годового комплекта журнала, 
продукции научной школы и т.п. Поскольку минимальной репрезентативной выбор
кой считается около 600 ссылок, применительно к  отдельным работам эти суждения 
имеют смысл лишь в отношении крупных монографий. И хотя сама методика “расшиф
ровки” дискуссионна и “не доведена” до алгоритмизации, зга идея является еще одним 
библиометрическим “резервом” совершенствования издательской деотелы юсти.

Тот факт, что сами независимые издатели уже занялись библиометрией (работа 
профессора А  Потупы — “первая ласточка”), вероятно, оправдывает появление и 
данной работы, далекой от решения сиюминутных задач.
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