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В 2012 г. движение за открытый доступ к научной информации от-
метило десятилетний юбилей своего существования. В целях планиро-
вания новых этапов анализировался период, представляющий первую 
фазу консолидации этого движения. Для обеспечения механизмов и 
расширения этих дискуссий в статье изучаются исторические аспекты 
международного и регионального содействия движению открытого дос-
тупа. Данный подход был основан на описании основных имевших 
место во времени событий и инициатив, отраженных в научной ли-
тературе по данной теме. Элементы, обсуждаемые в исследовании, 
были организованы согласно двум параметрам. Первый относится к 
временной перспективе, отсчитываемой от публикации Будапештской 
инициативы открытого доступа. Второй – затрагивает краткое об-
суждение участия Латинской Америки. В качестве результата пред-
ставляется временной период открытого доступа в мире и в Латин-
ской Америке, охватывающий основные, затронутые исследованием 
аспекты. Цель исследования достигается за счет предлагаемой систе-
матизации, так как анализируются инициативы открытого доступа 
в Латинской Америке и определяется то, как они сами влияли на него 
и подверглись влиянию других регионов мира. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Процесс научной коммуникации постоянно меняет-
ся. Эти изменения в основном происходят благодаря 
социальным контекстам и технологическим усовершен-
ствованиям. Согласно Медоузу [1], самые значимые из-
менения происходили в результате появления журналов 
в середине XVII в., научных сообществ в XVIII в., ста-
новления профессионализма и экcпертизы в научно-
исследовательских областях знания в XIX в. и возник-
новения позже электронного мира в ХХ в. 

Наравне с факторами, вызвавшими изменения в пре-
дыдущие века, два других сочетающихся элемента акти-
визировали важные перемены в системе научной ком-
муникации в ХХI в. Первый касается неудовлетворенно-
сти ученых традиционной моделью научной публика-
ции, ограничивающей доступ к их научным результа-
там. Второй в свою очередь характеризуется появлением 
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возможностей расширить и рационализировать комму-
никационные процессы, обусловленные новейшими тех-
нологиями, уже внедренными в мир научной коммуника-
ции, начиная с последнего столетия. Эти два фактора, а 
именно неудовлетворенность ученых и технология, стиму-
лировали появление инициатив открытого доступа. 

Инициативы открытого доступа относятся к двум 
стратегиям. Одна, известная как золотая дорога, поощ-
ряет научную публикацию в журналах открытого досту-
па. Другая, именуемая зеленой дорогой, стремится раз-
вивать цифровые хранилища открытого доступа, из 
которых публикации или принятые к публикации ста-
тьи распространяются альтернативно. Обе стратегии 
были усилены созданием открытого доступа. 

Это движение началось с заявления ученых и инсти-
тутов большей частью из северных стран. Однако дан-
ная перспектива своевременна для стран социально и 
исторически исключенных из центра науки. Среди пре-
имуществ открытого доступа самым важным является то, 
что ученые, чьи институты не в состоянии платить за 
подписку на коммерческие журналы и базы данных, мо-
гут иметь доступ к литературе. Более того, ожидается, 
что эти инициативы усилят обозримость литературы 
открытого доступа. 
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Что касается производства, распространения и дос-
тупа к научному знанию, то при сравнении с другими 
регионами Латинская Америка обладает уникальными 
особенностями, благоприятствующими принятию откры-
того доступа. Это отмечается многими авторами [2-4]. 

Чен и Коста [2] подчеркивают важность доступа к 
науке и технике ради сглаживания проблем развиваю-
щихся стран, как в случае Латинской Америки. По мне-
нию авторов, в этих странах заморожено производство 
науки и техники из-за слабого инвестирования исследо-
ваний и трудностей доступа к мировой научной литера-
туре по причине высоких цен подписки на основные 
журналы. Авторы [2] представили опубликованные ВОЗ 
данные за 2004 г., показывающие, что 56% стран с вало-
вым внутренним продуктом ниже 1 тыс. долл. не подпи-
сывались на основные журналы в 1999-2004 гг. Учитывая 
эти реалии, открытый доступ, по их мнению, был клю-
чевым элементом важных изменений в научной комму-
никации, так как он предоставляет более справедливый 
доступ к научным публикациям и включает участие уче-
ных из развивающихся стран в «глобальной интеллекту-
альной общине», т.е. глобальном общественном благе. 

Альперин и др. [3] в свою очередь обращают вни-
мание на количество журналов открытого доступа, 
опубликованных в Латинской Америке, в частности в 
Бразилии. Согласно данным директории журналов от-
крытого доступа на октябрь 2013 г., Бразилия является 
второй страной с самым большим числом журналов 
открытого доступа [5]. Однако авторы отмечают, что 
причины, послужившие росту открытого доступа в ре-
гионе, отличаются от причин, возникших в северных 
странах. Это объясняется тем, что журналы являются 
традиционно доступными в этом регионе, где нет круп-
ных коммерческих издателей, таких как в северо-
американских и европейских странах. Таким образом, 
для Латинской Америки появление информационной 
технологии и инициатив открытого доступа означает 
шанс создания необходимой инфраструктуры в целях 
расширения распространения научного производства, 
так как она никогда не фокусировалась на прибыли. 

Бабини [4], помимо прочего, отмечает развитие ин-
ституциональных хранилищ в регионе. По его мнению, 
учреждения, производящие научное знание, универси-
теты и исследовательские институты считают эти систе-
мы «адекватным выбором» для управления и обозримо-
сти институционального научного производства. Более 
того, некоторые правительства стран, таких как Арген-
тина, Бразилия, Перу и Мексика, поддерживают инсти-
туциональные хранилища. 

Открытый доступ вносит вклад в научное развитие 
посредством оптимизации некоторых процессов и по-
ощряет возможности других регионов участвовать в 
международной научной коммуникации. Среди новых 
регионов Латинская Америка демонстрирует сильный 
интерес к открытому доступу. Поэтому, учитывая обсуж-
даемые далее особенности и возможности, цель на-
стоящего исследования заключалась в анализе инициа-
тив открытого доступа в регионе и рассмотрении того, 
как они повлияли и подверглись влиянию инициатив из 
других регионов мира. 

МЕТОДЫ 

Мы адаптировали библиографический метод иссле-
дования, чтобы достичь цели, предложенной Лимой и 
Миотой [6]. По мнению авторов, этот тип исследования 
«подразумевает структурированный набор процедур для 
поиска решений относительно объекта изучения». Для 

проведения исследования авторы предложили следую-
щие четыре параметра анализа литературы: тематиче-
ский, лингвистический, хронологический и параметр 
источников. 

Для тематического и лингвистического параметров 
отбирались исследования, написанные на английском, 
португальском и испанском языках, затрагивающие в 
основном исторические элементы открытого доступа и 
представляющие очевидность участия Латинской Аме-
рики. Базы данных Scopus и Google Scholar использова-
лись как источник сбора данных. Мы выбрали эти две 
базы данных, так как они широко применяются в каче-
стве новых источников библиографических метрик, что 
обсуждалось Мехо и Яном [7]. По мнению этих авторов, 
обе базы данных считались альтернативными и допол-
няющими по отношению к традиционным и гибким 
средствам, таким как Web of Science. 

Мы провели поиск ключевых слов для терминов 
«история»+«открытый доступ»+«Латинская Америка» на 
португальском, английском и испанском языках в двух 
базах данных. В базу данных Google Scholar был добав-
лен параметр тип файла: pdf, чтобы система восстанов-
ления отдавала предпочтение файлам PDF. Примене-
ние поисковых стратегий выдало 4914 документов в 
Google Scholar и 56 – в Scopus. 

Предварительное чтение отобранных текстов позво-
лило идентификацию ссылок других релевантных авто-
ров, чьи исследования были включены в анализ. Иссле-
дования, рассматривавшиеся в качестве источника дан-
ных, включали следующие документы: Харнад [8, 9], 
Одлыжко [10], Сарменто и др. [11], Аски [12], Чиваллеро 
[13], Бейли [14], Альперин и др. [3], Мюррей-Раст [15], 
Баррос [16], Будапештская инициатива открытого дос-
тупа [17], Мишра [18], Сьюбер [19]. 

На основе этих исследований мы подготовили исто-
рическое описание основных релевантных фактов, спо-
собствовавших установлению открытого доступа в ми-
ре, проливающее свет на действия в Латинской Амери-
ке. Глобальная и региональная параллель, иллюстри-
рующая период открытого доступа в мире и в Латин-
ской Америке, показана в конце статьи. Затем приводят-
ся результаты. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

Открытый доступ подразумевает свободную и неог-
раниченную доступность полных научных публикаций 
в Интернете. Его консолидация в мире поощрялась ме-
ждународными усилиями сторонников открытого дос-
тупа. Выражение «открытый доступ» впервые было ис-
пользовано для этой цели Будапештской инициативой 
открытого доступа [20], которая поэтому будет исполь-
зоваться в качестве подхода к обсуждению открытого 
доступа в данной статье. По этой причине историческая 
перспектива открытого доступа поделена на три перио-
да: до Будапештской инициативы открытого доступа, в 
период Будапештской инициативы открытого доступа и 
после Будапештской инициативы открытого доступа. 

До Будапештской инициативы открытого доступа. Хотя 
Будапештская инициатива открытого доступа считается 
знаковым документом для открытого доступа, она не 
была первой инициативой для обсуждения основной 
идеи открытого доступа. Сарменто и др. [11] придают 
большое значение трем предыдущим документам, поя-
вившимся в результате ряда встреч во время Всемирной 
конференции по науке ХХ в. Первый, «Декларация Сан-
то-Доминго» [21], отмечает, что наука должна быть дос-
тупна каждому и поэтому инфраструктуру возможно-
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стей информационных технологий и распространения 
науки следует усилить, чтобы она стала доступной об-
ществу. Второй, «Декларация по науке и использованию 
научного знания», и третий, «Повестка дня по науке», 
документы фокусируют внимание на необходимости 
обмена научной информацией, особенно создаваемой 
совместно с общественными фондами, признавая, что 
доступ к этой информации ценен для прогресса самой 
науки. По мнению Сарменто и др. [11, c. 3], эти доку-
менты релевантны при рассмотрении контекста, в ко-
тором это движение развивается, поскольку они об-
ращают внимание на создание «нового социального 
контракта для науки, проливающего свет на компо-
ненты науки и общества, и инновации для обеспече-
ния развития конкретных инициатив международного 
научного сотрудничества». 

Ориентируясь на предшествующие, до 1999, годы, 
Чиваллеро [13] также отмечает другие инициативы. Ав-
тор рассматривает хранилище ArXiv как первую реле-
вантную попытку, разработанную в 1991 г. По мнению 
Рамло [22], это хранилище было разработано Полем 
Гинспаргом под названием LANL Preprint Archive, от-
носящимся к институту – Лос-Аламосская национальная 
лаборатория (Los Alamos National Laboratory, LANL), 
которая его разместила. Когда Гинспарг покинул лабо-
раторию, хранилище принял Корнеллский университет, 
содержащий литературу открытого доступа по физике и 
смежным наукам. 

Вслед за развитием ArXiv Чиваллеро [13] отмечает 
встречу, состоявшуюся в 1992  г. и организованную Ас-
социацией научных библиотек при инициативе Коали-
ции академических ресурсов и научных изданий, обсуж-
давшей литературу в электронном формате. По этому 
случаю рассматривались новый контекст обработки и 
использование научных публикаций в электронных ме-
дийных средствах. Учитывая развитие систем открытых 
файлов и новый сценарий, Стивен Харнад опубликовал 
в 1994 г. исследование, озаглавленное «Сенсационное 
предложение» («The subversive proposal»), обобщающее 
идею самоархивирования. Развитие этой идеи привело к 
тому, что открытый доступ позже назвал стратегией зе-
леной дороги. 

В 1999 г., в том же году, когда были опубликованы 
декларации по науке, в США была подписана Конвен-
ция Санта-Фе. Цель, по мнению Лагозе и Ван ден Сом-
пеля [23], состояла в том, чтобы обсудить возможности 
использования сети научно-информационных систем 
для придания большего динамизма и скорости в комму-
никации. Итогом этой встречи стала организация ини-
циативы открытого доступа, суть которой состоит в ис-
пользовании протокола инициативы открытых архивов 
для протокола сбора метаданных. Этот протокол ком-
муникации позволяет системам обмениваться метадан-
ными (данными, описывающими информационные 
источники) без посреднических процессов. Такая ини-
циатива была важна для развития информационных 
систем открытого доступа, так как она установила стан-
дарты и протокол для управления и обеспечения взаи-
модействия между системами, одного из строительных 
блоков для продвижения и обозримости научной лите-
ратуры в среде открытого доступа. 

В период между 2000 и 2001 гг. с целью обсуждения 
вопросов науки и доступа к её результатам проводились 
и другие встречи при участии ученых и информацион-
ных специалистов. В результате этих событий были 
опубликованы обсуждаемые нами ниже декларации. 
Открытое письмо публичной научной библиотеки 
(PLoS) и документ, названный «Провозглашением неза-

висимости», опубликованный Коалицией академических 
ресурсов и научных изданий, были самыми выдающи-
мися, так как касались важных институтов, поощряю-
щих открытый доступ. 

Декларация PLoS является открытым письмом  не-
скольких академических институтов в области биомеди-
цинских наук. Она излагает свою поддержку развития 
публичной онлайн библиотеки, обеспечивающей пол-
ные тексты научных публикаций. В итоге, подписавшие 
этот документ обязались публиковаться только в журна-
лах, разрешающих свободное и неограниченное повтор-
ное распространение публикаций в системе PubMed Cen-
tral (PMC) или иных подобных информационных систе-
мах. РМС является хранилищем, созданным в 1999 г. на-
циональными институтами здравоохранения (США) для 
хранения и распространения рукописей и опубликован-
ных исследований в области медицинских наук [24]. Это 
служит еще одним примером успешной инициативы от-
крытого доступа, появление которой предшествовало Бу-
дапештской инициативе открытого доступа. 

Документ «Провозглашение независимости», в свою 
очередь, является письмом, адресованным ученым, но 
подписанным только одним из них – Майклом Розенц-
вейгом. Хотя письмо подписано одним ученым, оно 
было опубликовано Коалицией академических ресурсов 
и научных изданий и Сетью научных библиотек трех 
университетов, главными международными организа-
циями научного сообщества. Одним из ключевых аргу-
ментов является обсуждение доступа к научной инфор-
мации, связанной с кризисом сериальных изданий.  
Автор прежде всего обращает внимание на то, что их 
исследование продается коммерческими издателями с 
планами по увеличению прибыли, и утверждает, что 
подписки слишком дороги для библиотек. Согласно 
рисунку, предоставляющему данные за 1986-1998 гг., 
журнальная подписка в области эволюции экологии 
увеличивалась примерно на 800 долл. в год, достигнув 
75% профицитной маржи. Опираясь на этот аргумент, 
автор  приводит пример развивающегося «независимо-
го» журнала в области, созданного в качестве альтерна-
тивы коммерческой модели. 

В Латинской Америке инициативы, предшествую-
щие Будапештской, разделяли беспокойства относи-
тельно ограниченного доступа к научной информации 
и интерес в использовании Интернета для ускорения и 
демократизации распространения информации. Мы 
осветим три  из этих инициатив. Первая в хронологиче-
ском порядке – «Декларация Сан-Хосе, касающаяся вир-
туальной библиотеки в области здравоохранения», поя-
вилась в 1998 г. По этому документу центры Латинской 
Америки и стран Карибского бассейна по информации 
в области медицинских наук  были обязаны разработать 
Виртуальную библиотеку здравоохранения  для усиле-
ния доступа к информации в области. Виртуальная 
библиотека здравоохранения, учрежденная в том же 
году, что и декларация, в соответствии с ее собственной 
концепцией является научной и технической информа-
ционной системой для стимуляции создания и исполь-
зования информационных источников в электронном 
формате через Интернет с целью продвижения прямого 
и универсального доступа.  

В 2001 г. «Гаванская декларация по справедливому 
доступу к медицинской информации» снова отражает 
ответственность государства относительно доступа к 
информации. В этой декларации участники встречи в 
рамках Виртуальной библиотеки в области здравоохра-
нения классифицировали научную информацию по 
данной тематике как глобальное общественное благо и 
подчеркнули необходимость национальных и междуна-
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родных политик для обеспечения доступа и распро-
странения. Таким образом она повторно подтвердила 
свое обязательство в отношении развития Виртуальной 
библиотеки здравоохранения. 

Помимо Виртуальной библиотеки здравоохранения, 
была начата в 1997 г. разработка научной электронной 
онлайн библиотеки (SCiELO). SCiELO индексирует 
журналы, финансируемые государственным фондом 
поддержки исследований. Индексируемые журналы  
состоят  из  полных,  свободно  доступных  текстов жур- 

нальных собраний. Согласно данным SCiELO за 2013 г., 
система  содержала массивы журналов  из 11 стран, во-
семь из которых были странами Латинской Америки. 

Все эти события, документы и системы важны для 
первоначальной консолидации открытого доступа. По-
этому число инициатив и  своевременно приводимых 
аргументов для обсуждения альтернатив  по обеспече-
нию широкого доступа к научным публикациям были 
представлены в ходе подготовки Будапештской инициа-
тивы открытого доступа. 

 
 

 
 

Рис. Временной период развития открытого доступа в мире и Латинской Америке 
 

Источник: Costa M. P. da, Leite F.C. L. (2014). 
 

Примечание: ArXiv: Служба электронных изданий в областях физики, математики, вычислительной техники, количественной 
биолгии, количественных финансов и статистики; BOIA: Будапештская инициатива открытого доступа; BDTD: Бразильская  
цифровая библиотека тезисов и диссертаций; BVS: Виртуальная библиотека в области здравоохранения; COAR: Конфедерация 
хранилищ открытого доступа; ECHO: Культурное наследие в режиме онлайн; OJS: Система открытых журналов; PL: Проект 
закона (Бразилия); PLS: Проект закона и Сената (Бразилия); SNRD: Национальная система цифровых хранилищ (Аргентина); 
SPARC: Коалиция академических ресурсов и научных изданий. 



7 

Будапештская инициатива открытого доступа. Основыва-
ясь на упомянутых выше дискуссиях и инициативах, в 
2001 г. в Будапеште состоялась встреча, и документ от-
носительно Будапештской инициативы открытого дос-
тупа был опубликован в феврале 2002 г. [20]. Документ 
затрагивает проблему научной коммуникации в совре-
менном контексте и считает, что процессы традицион-
ной коммуникации через журналы должны подвергнуть-
ся влиянию новых технологий и Интернета. В этом кон-
тексте позитивное влияние понимается как электронное 
распространение полных текстов из рецензируемых 
журналов через Интернет и без ограничений доступа. 
При обсуждении понятия открытого доступа, исходя из 
первого опыта, утверждается, что эта модель возможна. 
Отдельно  примеры опытов не приводятся, но отмечается, 
что различные инициативы все еще предоставляли «чрез-
вычайную власть» читателям, так как они могли находить 
и использовать релевантную литературу. Более того, со-
гласно Декларации, исследования, доступные в системах 
открытого доступа, и авторы получают большую обозри-
мость, читательскую аудиторию и влияние. 

Преимущества, излагаемые в Будапештской инициа-
тиве открытого доступа, периодически используются 
для демонстрации выгод открытого доступа. В докумен-
те, доступном в Интернете, преимущества (обозримость, 
читательская аудитория и влияние) гиперсвязаны с дру-
гими текстами, обсуждающими эту проблему. Первым 
текстом, получившим гиперссылку в Будапештской 
инициативе открытого доступа, была статья Харнада [9], 
изучающая вопросы, относящиеся к доступу, влиянию и 
оценке публикаций. Автор утверждает, что цель ученых – 
публикация статей ради получения влияния, а не их 
продажа, поскольку они (ученые) «вознаграждаются» 
университетами и финансирующими организациями, 
дающими оценку влияния того, что они производят. 
Таким образом, когда результаты их исследований ста-
новятся публично доступными, это повышает импакт-
фактор, который представляет интерес для ученых и 
институтов. 

Кроме преимуществ открытого доступа, Харнад [9] 
также показывает, что онлайн самоархивирование ре-
цензируемого произведения в институциональных сис-
темах является стратегическим. Однако автор обращает 
внимание на то, что самоархивирование большей ча-
стью признано институтами успешным. Харнад откры-
вает дискуссию о необходимости институциональных 
политик открытого доступа, являющихся формальными 
инструментами, отражающими позицию института от-
носительно обращения его научной продукции. 

Вторая и третья гиперссылки на Будапештскую ини-
циативу открытого доступа [20] приводят к ошибке в 
указании страницы, которая не позволяет идентифика-
цию текстов. Попытки получения доступа к гиперссыл-
ке предпринимались в июле и августе 2013 г. Термин 
«влияние» является четвертой гиперссылкой на статью 
Одлыжко [10], изучающую эволюцию научной комму-
никации. Направление в сторону использования онлайн 
контента является одним из исследуемых автором фак-
торов, преследующим цель продемонстрировать то, 
какое  влияние могут иметь новые динамики коммуни-
кации. Согласно представленным в статье данным, ис-
пользование этих контентов постепенно растет. В каче-
стве примера такой тенденции автор приводит появле-
ние электронных тезисов и диссертаций, а также опыт 
SCiELO, обозримость которой выросла с 5 тыс. стр. в 
1999 г. до 64 тыс. стр. в 2000 г. Несмотря на высокий 
рост темпа доступа к этой системе, автор утверждает, 
что она не  дает одинаковое количество доступа при 

сравнении с печатными публикациями, даже если и 
близка к ней. 

После обсуждения преимуществ открытого доступа 
Будапештская инициатива [20] приглашает отдельных 
лиц и институты к сотрудничеству с помощью предос-
тавления открытого доступа к академической литерату-
ре. Поэтому декларация определяет, какие лицензии 
следует дать публикациям в этом контексте, учитывая, 
что единственное ограничение, которое необходимо 
предоставить авторам, – это контроль целостности их 
работы и права быть должным образом цитируемыми. 

Для достижения своих целей Будапештская инициа-
тива открытого доступа [20] предложила две стратегии: 
самоархивирование и развитие журналов открытого 
доступа. Самоархивирование подразумевает, что авторы 
могут загружать копию своих отрецензированных пуб-
ликаций в хранилища открытого доступа, которые 
должны быть в согласии со стандартами инициативы 
открытого доступа. Позже это предложение стало из-
вестным как стратегия  зеленой дороги. Вторая стратегия 
предполагает изменение в бизнес-модели существую-
щих журналов и развитии журналов открытого доступа, 
которой следует искать другие формы дохода вместо 
взимания платы за доступ к своему контенту. Примене-
ние этих руководств по отношению к журналам в по-
следующем стало известно как золотая дорога к откры-
тому доступу. 

Будапештская инициатива [20] поднимает проблему 
открытого доступа к научной коммуникации и обращает 
внимание на стратегии совместных действий. Для при-
дания законной силы этому документу декларация была 
подписана 17 университетскими учеными, научно-
исследовательскими центрами и издателями в Северной 
Америке и Европе и поэтому, по мнению Сарменто и 
др. [11], научное сообщество приняло на себя обяза-
тельство в отношении открытого доступа. 

Более того, Будапештская инициатива открытого 
доступа в соответствии с новой редакцией, опублико-
ванной 10 годами позже [17], была первой международ-
ной акцией, цель которой получить значительное фи-
нансирование на развитие стратегий. Однако документ 
не оговаривает, какое финансирование было получено 
и кто его предоставил. 

Все эти факторы показывают, насколько важным 
элементом для обсуждений открытого доступа была Бу-
дапештская инициатива открытого доступа. По мнению 
Сарменто и др. [11, c. 4], «поскольку документ представ-
ляет некоторые принципы, стратегии и условия выпол-
нения обязательств, он стал самым важным документом 
в движении открытого доступа». Кроме того, Будапешт-
ская инициатива открытого доступа широко цитируется 
в следующих ей документах, а ее руководства учитыва-
ются при развитии систем открытого доступа. 

После Будапештской инициативы открытого доступа. В 
следующем году после публикации Будапештской ини-
циативы открытого доступа в 2003 г. были опубликова-
ны, как отметили Сарменто и др. [11], две другие декла-
рации с особым вниманием по отношению к открытому 
доступу. Значение этих двух деклараций вместе с важно-
стью Будапештской инициативы открытого доступа 
также демонстрируется другими авторами, которые об-
суждают этот вопрос, такими как Аски [12], Бейли [14], 
Мюррей-Раст [15], Мишра [18] и Сьюбер [19]. 

Одним из этих документов стало Бетесдское заявле-
ние по издательству открытого доступа [25]. Оно было 
подготовлено во время собрания Медицинского инсти-
тута Говарда Хагса в шт. Мэриленд, США. Цель – вы-
звать дебаты по открытому доступу в научном сообще-
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стве по биомедицине и попытаться достичь соглашения 
по этому вопросу с помощью привлечения всех участ-
ников процесса научной коммуникации. Помимо пред-
ложенных действий, заявление оговаривает два условия 
того, чтобы публикация считалась открытым доступом. 
Первым условием является разрешение автора, дающее 
пользователям право на копирование, использование, 
распространение, передачу, изображение и создание и 
распространение производных работ. Второе - непо-
средственная запись в файл копии публикации в циф-
ровое онлайн хранилище научного института или 
организации таким образом, чтобы она согласовыва-
лась со стандартами интероперабильности и хране-
ния. В рамках этих условий заявление рассматривает 
хранилище РМС в качестве хранилища в области 
биомедицинских наук. 

Вторым документом является Берлинская декларация 
по открытому доступу к знанию в науках и гуманитар-
ных сферах [26], подписанная исследовательскими ор-
ганизациями и учеными разных стран. Важный аспект 
Берлинской декларации состоит в явном расширении 
выгод и потребности в открытом доступе в областях 
знания, связанных с социальными науками и гуманитар-
ной сферой. Заявление требует согласования с Буда-
пештской инициативой открытого доступа, ECHO 
Charter и Бетесдской декларацией. Цель Берлинской 
декларации – вдохновить ученых на публикацию в от-
крытом доступе, поддержку перехода к новой парадигме 
научной коммуникации, поощрять публикации откры-
того доступа и быть на их стороне в признании акаде-
мических процессов оценки. Последнее требование 
подчеркивает важность финансирующих организаций в 
консолидации действий открытого доступа. 

Кроме упомянутых выше, были выпущены другие 
декларации, усиливающие движение открытого доступа. 
Эти новые документы следовали модели предыдущих 
деклараций: они были документами ученых, участво-
вавших в событиях академической жизни, и поэтому 
получили названия городов или регионов, где происхо-
дили эти мероприятия: Декларация Вальпараисо по со-
вершенствованию научной коммуникации в электрон-
ной среде [27], Принципы округа Вашингтон относи-
тельно свободного доступа к науке [28], Брюссельская 
декларация по открытому доступу [29], Хорватская дек-
ларация открытого доступа [30]. Другие документы от-
носились к обязательствам институтов в этом вопросе: 
Декларация шотландских университетов по открытому 
доступу [31], Принципы и руководства по вопросу дос-
тупа к исследовательским данным из публичного фи-
нансирования (Организация экономического сотрудниче-
ства и развития, [32]), Заявления ИФЛА по открытому дос-
тупу – разъяснение позиции и стратегии ИФЛА (Между-
народная федерация библиотечных ассоциаций и инсти-
тутов, [33]), Международная ассоциация COMMUNIA по 
вопросу позиции в общественной сфере в отношении 
политики открытого доступа ЕС Горизонт 2020 (Меж-
дународная ассоциация COMMUNIA в общественной 
сфере, [34]), Рекомендация по открытому доступу и  
онлайн контенту в базе данных по наукам здравоохра-
нения в странах Латинской Америки и Карибского бас-
сейна [35]. Документы большей частью представляли 
открытый доступ и давали объяснение причин, почему 
важно развивать действия, поощряющие широкий дос-
туп к научной информации, все они сводились к обяза-
тельствам и стратегиям по достижению цели. 

В 2012 г. Будапештская инициатива открытого дос-
тупа отметила 10 лет существования и опубликовала 

новый документ «Десять лет после Будапештской ини-
циативы открытого доступа: установка на открытость по 
умолчанию» [17]. В этой редакции подтверждены стра-
тегии, предложенные Будапештской инициативой от-
крытого доступа: зеленая дорога к архивам открытого 
доступа и золотая дорога к журналам открытого доступа. 
Дополнительно представлены новые рекомендации на 
следующие десять лет по использованию политик от-
крытого доступа институтами, производящими научное 
знание, лицензированию контента открытого доступа, 
защите, координации инициатив и продвижению сис-
тем открытого доступа. 

В том же году, когда отмечалось 10 лет Будапешт-
ской инициативы открытого доступа, по всему миру 
имело место новое масштабное движение, требовавшее 
открытого доступа к научной литературе. Оно началось 
с предложения ученого Тимати Говерса бойкотировать 
издательство Elsevier, которое к концу 2014 г. должно 
иметь в целом 15 тыс. подписчиков. Целью бойкота, по 
мнению Барроса [16], был принятый благодаря оказан-
ной издателем поддержке американский законопроект, 
пересмотревший политику доступа национальных ин-
ститутов здравоохранения, неудачно пытающихся 
продвигать открытый доступ к публикациям, сооб-
щающим результаты исследований, финансируемых 
государственными фондами. В результате бойкота, по 
мнению автора, десять издателей вышли из Elsevier, 
поддержка законопроекта была отозвана, а новый за-
конопроект, поощряющий открытый доступ, набирает 
обороты в США. 

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП  
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

В Латинской Америке, как объяснялось ранее, дис-
куссии и системы развивались вокруг  исследуемого во-
проса задолго до Будапештской инициативы открытого 
доступа [20]. В период после Будапештской инициативы 
открытого доступа  самой сильной инициативой в его 
пользу был Бразильский манифест в поддержку откры-
того доступа к научной информации [36]. Манифест 
выпущен Бразильским институтом информации по 
науке и технике в 2005 г. В нем использовались условия 
Берлинской декларации, относящиеся к способам пуб-
ликации и условиям для открытого доступа. Манифест 
освещает потребность в участии академических инсти-
тутов, исследователей, финансирующих организаций, 
коммерческих и некоммерческих издателей. После упо-
минания действий, которые каждый из вовлеченных 
участников должен принять во внимание, в конце ма-
нифест указывает на важность создания национальной 
политики для обеспечения выполнения этих действий. 

В 2005 г. была опубликована «Сальвадорская декла-
рация по открытому доступу: перспектива развиваю-
щихся стран» [37]. Она подготовлена участниками Меж-
дународного семинара по открытому доступу. Документ 
подчеркивает ожидание роста открытого доступа в раз-
вивающихся странах и, как следствие, возможность уче-
ных получить доступ к литературе и науке. Далее пред-
ставляются требования подписавшихся относительно 
научных политик. 

Позже в 2005 г. было опубликовано «Письмо шт. 
Сан-Паулу», являющееся проявлением поддержки от-
крытого доступа. Письмо содержит аргументы в пользу 
предложения открытого доступа, среди которых выра-
жена идея, что доступ к научной литературе необходим 
для научного и социального прогресса. В целях гаран-
тии доступа на рассмотрение предложены шестнадцать 
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рекомендаций, а также стратегии, выдвинутые Буда-
пештской инициативой открытого доступа  и ее новой 
редакцией. 

Декларация Флорианополиса была предварительно 
составлена бразильскими учеными в области психоло-
гии в 2006 г. с целью выразить поддержку открытому 
доступу к рецензируемой литературе. Этот документ 
отсылает к понятию открытого доступа, изложенного в 
Бетесде [15], также предлагаются некоторые рекоменда-
ции по достижению обозначенных целей. 

С той же самой задачей было выпущено много дру-
гих документов в Латинской Америке. Мы осветим Ку-
бинскую декларацию о пользе открытого доступа [38]. 
Этот документ ссылается на термины, используемые 
Бюро по улучшению деловой практики, Сальвадором и 
Флорианополисом. Декларация приглашает ученых де-
лать свои работы доступными в институциональных 
хранилищах и цифровых библиотеках открытого дос-
тупа и освещает Виртуальную библиотеку Союза лати-
ноамериканских психологических организаций. 

Законопроект № 1120 от 2007 г. [39] был представ-
лен в бразильский конгресс. Он предлагает создание 
национального закона для обязательного развития ин-
формационного поиска учреждениями высшего образо-
вания и государственными научно-исследовательскими 
центрами. Цель законопроекта – развитие информаци-
онного поиска и обязательная публикация копий прове-
денных учеными исследований, получивших государст-
венное финансирование. Законопроект получил одоб-
рение комитета с некоторыми поправками, но в 2011 г. 
был отправлен в архив, так как находился в конгрессе 
четыре года и не рассматривался на повестке дня [40]. В 
том же году он был заменен сенатским законопроектом 
№ 387 [39]. Его основное содержание идентично со-
держанию законопроекта 2007 г., но имеет ряд уточне-
ний, таких как тип депонируемых документов и срок 
между публикацией и депонированием. Законопроект 
еще не одобрен, но согласно порталу законодательной 
деятельности сената, он рассматривается в повестке дня 
различных комитетов. 

Подобная инициатива была учреждена в Аргентине. 
В 2011 г. по решению министерств была создана На-
циональная система цифровых хранилищ. Ее цель – 
разработать взаимодействующую сеть цифровых хра-
нилищ с помощью учреждение политик, стандартов и 
общих протоколов [41]. В том же году был подготовлен 
законопроект, одобренный в 2012 г., чтобы гарантиро-
вать развитие информационного поиска в институтах, 
получающих государственное финансирование, и депо-
нирование копий как рецензированных опубликованных, 
так и не опубликованных работ. Новизной этого законо-
проекта по отношению к бразильскому является условие 
обращения первичных данных исследования. 

В Мексике также в 2011 г. была создана сеть Red 
Mexicana de Repositories Institucionales (ReMeRI - Мекси-
канская сеть институциональных хранилищ), имеющая 
интегрированную поисковую систему по информаци-
онному поиску и предлагающая обучающие семинары и 
разработку сервисных программ. Что касается аргентин-
ской системы, то здесь требуются некоторые стандарты 
для подключения к Мексиканской сети, которые диаг-
ностируются посредством инструмента надежности [42]. 

В 2012 г. была основана Федеральная латиноамери-
канская сеть институциональных хранилищ по научной 
документации в Латинской Америке (Red Federada 
Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Docu-
mentación Científica en América Latina, LA Referencia) 
при поддержке RedCLARA (сеть сотрудничества лати-

ноамериканских перспективных сетей – Red Cooperación 
Latino Americana de Redes Avanzadas) и спонсорстве 
регионального фонда общественных благ Межамери-
канского банка развития. Ее цель – содействовать созда-
нию региональной стратегии информационного поис-
ка. В связи с этим были подняты вопросы, касающиеся 
соглашений, региональных политик и определения 
стандартов [4]. В мае этого года Латинская Америка че-
рез LA Referencia присоединилась к Конфедерации 
хранилищ открытого доступа, как представлено на их 
сайте [43]. Конфедерация является ассоциацией акаде-
мических институтов и исследований из европейских, 
азиатских, североамериканских и латиноамериканских 
стран, нацеленной на то, чтобы усилить глобальные 
сети хранилищ открытого доступа. 

В следующем 2013 г. законопроект № 30035 [44] по 
открытому доступу был одобрен в Перу. Он регулирует 
работу национального цифрового хранилища по науке, 
технике и инновациям в открытом доступе. Данное хра-
нилище характеризуется как «центральный сайт», где 
хранится цифровая информация, касающаяся произ-
водства науки, технологии и инновации в стране. Его 
использование адресовано исследователям, принадле-
жащим к государственным организациям, исследовате-
лям, которые получают государственное финансирова-
ние, а также исследователям, желающим сделать свою 
продукцию свободной для открытого доступа. 

Национальные законы, такие как эти, безусловно яв-
ляются мощными союзниками по обеспечению появле-
ния и/или консолидации механизмов, продвигающих 
открытый доступ. В случае законопроектов в Латинской 
Америке  была предпочительной стратегия зеленой до-
роги. Некоторые ученые - сторонники открытого досту-
па, такие как Сьюбер [45], утверждают, что институцио-
нальная эффективность лучше, если используется стра-
тегия зеленой дороги. Так как право ученых публико-
ваться там, где они хотят, гарантируется обязательством 
в дальнейшем депонировать копию в хранилищах от-
крытого доступа по соглашению с издательством. 

В Латинской Америке эффективные сети были 
разработаны для внедрения информационного поис-
ка, включающего международные стандарты взаимо-
действия и сохранения. Развитие работ в сетях храни-
лищ может облегчать обмен ресурсами, разрешая бо-
лее высокое качество обмена данными и обеспечивая 
большую прозрачность научного производства. Сетя-
ми информационного поиска, расположенными в ре-
гионе, являлись: Comunidade Colabora, La Reference, 
SNRD и ReMeRI. 

Эффективность Латинской Америки в региональ-
ных сетях может объясняться особенностями региона, 
которые отличаются от стран в Северной Америке и 
Европе. При обсуждении этих особенностей Альперин 
и др. [3] представляют данные, показывающие рост в 
инфраструктуре региона по сравнению с другими ре-
гионами. Однако рост не являлся достаточным, чтобы 
обеспечить хорошую инфраструктуру для информаци-
онных систем, так как Интернет до 2008 г. был доступен 
только 22,1% населения. 

Кроме вопроса относительно инфраструктуры в ре-
гионе, препятствующей строительству более сильных 
механизмов распространения произведенной здесь нау-
ки, отмечается, что историческая и социальная форма-
ция также подвержена проблемам. Эти элементы долж-
ны учитываться при рассмотрении произведенной в 
регионе науки, так как они являются структурой систе-
мы. По мнению Суньиги [46], в развивающихся странах 
и в частности в Латинской Америке реальность науки и 
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техники тесно связана с ее исторической целостностью. 
Поэтому, чтобы понять данный контекст, необходимо 
представлять картину шире, включая  доступные ресур-
сы и исторические и культурные аспекты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Развитие и консолидация открытого доступа проис-

ходит по-разному в развитых странах и в остальном 
мире, в частности в Латинской Америке. Это отличие, 
помимо прочего, лежит в особенностях системы науч-
ной коммуникации, сложившейся со временем в Латин-
ской Америке. С одной стороны, эта система не облада-
ла способностью улучшить научное развитие, а с другой 
(открытый доступ, особенно золотая дорога благодаря 
малому количеству престижных научных коммерческих 
издательств) – значительно перспективна в регионе. 
Этот вывод исходит из успешных инициатив, таких как 
SciELO и широко распространенная адаптация системы 
журналов открытого доступа. Опыт SciELO приводится 
в одном из документов Будапештской инициативы от-
крытого доступа, показывая, что инициатива была пере-
довой и повлияла на развитие открытого доступа. 

Несмотря на этот латиноамериканский ракурс, кон-
солидация золотой дороги в Латинской Америке в силу 
некоммерческой природы большинства научных изда-
телей в регионе не была достаточной для процветания 
зеленой дороги. Сегодня мы полагаем, что поскольку 
большая часть научных издателей не обращает внима-
ния на маркетинговую логику, то большинство научных 
журналов не ставит барьеры при повторном распро-
странении ими научной литературы  в альтернативных 
средствах, таких как институциональные хранилища. 

Мы наблюдали, что развитие институциональных 
хранилищ в некоторых странах региона сопровожда-
лось дебатами и законопроектами в общественной сфе-
ре, и таким образом параллель инициатив открытого 
доступа в Латинской Америке может прослеживаться и в 
отношении других регионов мира. Однако, несмотря на 
недавние улучшения зеленной дороги, в частности рост 
числа институциональных хранилищ и усиление коо-
перативной работы в регионе, все еще предстоит дос-
тичь многого в этой области. 
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Вводится технология поиска научных областей в предмете с помощью 
анализа ключевых слов (КС), приписанных к статьям. Собирались и 
анализировались КС, присвоенные 1227 научным статьям, опублико-
ванным в 2004-2013 гг. по конкретной предметной области –
 «Радиация Хокинга». Статьи извлекались из БД Web of Science с 
использованием поискового термина «Радиация Хокинга». Присвоен-
ные КС встречались с различной частотой. Они формировали кла-
стеры слов. Названия, даваемые кластерам, соответствовали обо-
значениям самых часто встречающихся слов в кластерах КС. Кла-
стеры классифицировались по трем размерным группам: малый 
кластер, средний кластер и большой кластер. Поскольку большое 
число КС формировало большие кластеры, было высказано предпо-
ложение, что потенциальные фасеты будут представлены такими 
кластерами. Были определены три основных параметра, ассоции-
руемые с кластерами КС: число КС в кластере, частота встречае-
мости и заполняемость. Четыре показателя, а именно, индекс ста-
бильности, индекс интегрированной видимости, индекс моменталь-
ной видимости и индекс потенциальности, определялись на основе 
этих трех параметров и отмечались их распределенности в период 
исследования. Эти показатели сохраняют разные значения для раз-
личных кластеров и фасетов. Их ранги значимости категоризиру-
ются по пяти группам: очень высокий, высокий, средний, низкий и 
очень низкий. Каждый показатель описывает отдельный аспект фа-
сета. Эти показатели могут быть использованы для измерения раз-
личных аспектов фасетов. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Определение научных областей является базовым 
требованием исследования предмета. Как указывает Си-
тарама [1], изучение развития предмета включает три 
основных компонента: 1. вехи в развитии предмета, т.е. 
2. научные направления, взятые из обзорных докумен-
тов, индексируемой и реферируемой периодики, отчета 
о современной ситуации, отчета о тенденциях и т.д. 
Также должны быть сделаны попытки по установлению 
в целом (а) роста литературы (документов) по интере-

                                                 
 Перевод Jana K., Dutta B. Introducing facetometrics: A new 
keyword-based measure for locating research areas of a subject.— 
http://eprints.rclis.org/29513/1/Paper-SRELS-Jana-Dutta.pdf 

суемому предмету и (б) степени фильтрации и рассея-
ния информации в интересуемом предмете. 3. Направ-
ления в образовании по интересуемому предмету на 
различных уровнях. Анализ основных направлений, как 
правило, превращается в фокусирование на фасетах, 
служащих направлениями областей интересуемого 
предмета. В статье предпринимается попытка разрабо-
тать количественный метод поиска фасетов, содержа-
щих  направления научных областей предмета «Радиа-
ция Хокинга». Этот количественный метод включает 
отбор КС [2] из научных статей, сопровождаемый ана-
лизом частоты. Анализ частоты отмечает кластеры КС, 
показывающие развивающиеся научные темы предмета. 
Данное этому исследованию название – фасетометрия, 
количественное исследование фасетов. Это исследова-
ние выявляет растущие и снижающиеся фасеты пред-
метной области. 
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СВЯЗАННЫЕ С ИССЛЕДОВАНИЕМ РАБОТЫ 
Прайс [3,4] исследовал рост числа ученых, научных 

журналов и статей за последние два столетия. Он обна-
ружил, что эти цифры удваиваются каждые 15 лет. 
Предполагается, что литература и информация растут 
экспоненциально, но в отдельных дисциплинах рост 
может быть линейным. Понятие старения или устарева-
ния тесно связано с ростом науки. Некоторые авторы 
считали рост и устаревание взаимозаменяемыми, пред-
полагая, что чем быстрее растет литература в области, 
тем быстрее она стареет и литература устаревает за бо-
лее короткое время [5]. Это также может быть сделано с 
помощью анализа роста и старения ключевых слов в 
предметной области. Имеются исследования  роста и 
старения литературы, использующие также анализ ссы-
лок. Контент-анализ служит другим научным методом, 
который широко применяется в библиотековедении и 
информатике в целях изучения современной ситуации 
по предмету. Контент-анализ, впервые примененный в 
1950-х гг., является системным и строгим подходом к 
анализу научных статей, собранных в ходе исследования 
[6]. Фундаментальными составляющими содержания 
предмета являются КС. И контент-анализ с помощью 
ключевых слов основан на предположении, что КС ста-
тьи дают адекватное представление о ее содержании. 
Два различных КС, встречающихся вместе в одной ста-
тье, служат показателем связи между темами, к которым 
они относятся [7]. Култер, Монарх и Конда [8] отобрали 
КС, выбранные профессионалами-индексаторами. Они 
считали, что это полезно для изучения фиксированной 
системы, которая налагает общую номенклатуру. Опыт 
профессионалов-индексаторов предполагает стандарт-
ное применение такой таксономии. Луз и Лемари [9] 
провели исследование совместных слов, основанное на 
КС, предложенных экспертами. Куртьяль, Калик и Кал-
лон [10] загрузили КС из онлайн баз данных, чтобы ис-
следовать социальное взаимодействие. Лоу и Уайттей-
кер [11] отобразили исследование окисления с помо-
щью анализа совместно встречаемых слов. Нойон и Ван 
Раан [12] представили подтверждения применений в 
процедуре отображения науки и техники. Улучшения 
связаны с использованием графических интерфейсов 
пользователей и добавлением информации «внешнего 
отображения». Данный интерфейс позволяет пользова-
телям отображений (карт) фокусироваться на их от-
дельных областях интереса и определять положение 
деятелей в области. Нойон и Ван Раан [13] отобразили 
целую структуру нейронных сетей, используя совмест-
ную встречаемость классификационных кодов. Ван Ра-
ан и Тейссен [14] обсуждали ограничения и возможно-
сти библиометрического отображения на основе анали-
за совместных слов. Ван Раан [15] анализировал основ-
ные научные области, покрываемые журналом Scientomet-
rics, применяя анализ совместных слов. Куртьяль [16] 
вычислил взаимодействие сети внутри всевозможных 
авторов при помощи анализа совместных слов для жур-
нала Scientometrics. Для анализа временных вариаций со-
держания области была разработана модель KACOVA 
(Keyword associated content variation analysis – анализ 
вариаций содержания, связанных с КС), которая вклю-
чает подробное, детальное реферирование и анализ КС 
[17,18]. Ключевые слова по предмету Ферми-жидкость 
были категоризированы как ключевая фраза, модулятор 
и квалификатор и затем проанализированы [18]. Для 
анализа научных направлений и выявления потенци-
альных областей исследования предмета была предло-
жена новая таксономия КС [19]. 

Осознанно или неосознанно мы всегда используем 
«ключевое слово» в повседневности. Термин «ключевое 
слово в контексте» был введен Луном [20] в 1960 г. Ран-
нее использование КС найдено в 1975 г. в журнале Jour-
nal of Applied Behaviour Analysis [21]. Ключевые слова пред-
ставляют контекст, а анализ кластеров КС превращается 
в анализ контекста предмета (контекстуальный анализ 
предмета). По мере сужения предмета только слова, ко-
торые будут описывать предмет, становятся такими сло-
вами, с помощью которых ученые определенной облас-
ти будут относить ее к данному предмету. Это подтвер-
ждает то, что Лун называл «ключевым словом» или зна-
чимым словом [22]. 

Анализ кластеров КС служит эффективным методом 
для изучения точки зрения пользователя относительно 
информационного пространства с целью создания гиб-
кой и доступной классификационной схемы. Он осно-
ван на статистическом анализе различных характери-
стик КС. Анализ кластеров широко применяется во всех 
основных дисциплинах и в частности анализ кластеров 
на основе документов прокладывает дорогу к автомати-
ческой классификации [23]. 

Главным недостатком существующих методов дос-
тупа к предмету является то, что они умалчивают о по-
веденческих аспектах КС, т.е. формах встречаемости КС 
в базе данных, полнотекстовой или библиографиче-
ской, где бы она не находилась. Одной из сильных сто-
рон предлагаемой здесь модели служит количественная 
интерпретация поведенческих аспектов КС для изуче-
ния роста и старения различных областей предмета. 

ЦЕЛИ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Основная цель статьи заключается в развитии мето-

да определения научных областей предмета из первона-
чальных источников информации, которые отражают 
актуальную ситуацию по предмету. Всего из БД Web of 
Science было извлечено 1227 научных статей по теме «Ра-
диация Хокинга», опубликованных в период с 2004 по 
2013 г. Предполагается, что поиск термина «Радиация Хо-
кинга» отражает конкретную предметную область в рам-
ках широкой сферы астрофизики. Затем 8592 КС были 
отобраны из названий и рефератов к этим 1227 статьям, 
т.е. в среднем семь КС на статью (табл. 1). 

На рис. 1 и 2 представлены изменения (вариации) 
статей и КС по годам. Все эти КС затем были разбиты 
на две группы, а именно «Ключевые слова кластера» и 
«Ключевые слова без кластера». Для определения КС 
кластера сначала выявлялись КС с некоторыми общими 
словами, и они, а также группа КС со специфическими 
в них словами считались кластером. Кластеры категори-
зировались по размеру, т.е. числу КС в кластере. Кла-
стеры, содержащие от трех до пяти КС, классифициро-
вались как «малые кластеры»; кластеры с шестью и деся-
тью КС – «средние кластеры», а кластеры, включающие 
более десяти КС, относились к «большим кластерам». 
Кластеризация КС означает группировку одного и того 
же в общий фасет. Здесь термин «фасет» отражает кла-
стер КС с общим словом. Каждый кластер именуется по 
общему слову. Некоторые примеры кластеров КС при-
ведены в табл. 2. 

Общее число отобранных КС за десять лет (табл. 1) 
составляет 3509, включая повторы одного и того же КС 
в разные годы. Любое узкое КС может встречаться в 
разных годах. Число различных ключевых слов за десять 
лет, т.е. без повторов, равнялось 1630. Значит, в среднем 
каждое КС повторялось (8592/1630= 5,3) примерно пять 
раз в течение десяти лет. В среднем три КС отбирались из 
каждой статьи за десять лет (3509/1227= 2,9), также имеет-
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ся 1,3 (1630/1227=1,3) различных КС на статью. Из всех 
1630 различных КС 796 КС встречались без повторов. 
Эти 796 КС не образовали никакого кластера и имено-
вались «ключевыми словами без кластера». Средняя час-
тота встречаемости КС без кластера равняется 3,7 
(2965/796=3,7). Оставшиеся 834 ключевых слова встре-
чались 5627 раз и сформировали 84 кластера. Из этих 
84 кластеров 48 являются малыми, 25 кластеров – сред-
ними и 11 кластеров – большими по размеру. Посколь-
ку большие кластеры содержат бóльшее число реле-
вантных КС, то они могут рассматриваться как «ядер-
ные» дескрипторы или основные идеи предмета. Точно 
так же кластеры среднего и малого размера могут счи-
таться «близкими» дескрипторами и «чужыми» дескрип-
торами соответственно. Интересно, что число статей 
демонстрирует рост до 2008 г. (170), а затем начинает 
снижаться. Модель вариации отобранных КС была поч-
ти идентична модели числа статей. 

Цифровые значения четырех характерных показате-
лей (characteristic indicators - CI) для каждого крупного и 
среднего кластера были подсчитаны и представлены в 
табл. 3. Этими CI являются: показатель интегрирован-
ной видимости, показатель моментальной видимости, 
показатель стабильности и показатель потенциально-
сти, которые определяются следующим образом [22]: 

показатель интегрированной видимости, т.е. v= F/N, 
показатель моментальной видимости, т.е. m=F/A, 
показатель потенциальности, т.е. p= In (N*F) и  
показатель стабильности, т.е. s= (A/Amax)*100, где 
N- число КС в кластере, 
F- частота встречаемости всех КС кластера, 
A- встречаемость всех КС в кластере, т.е. число по-

явлений КС за оговоренный временной период, 
Amax – максимальная встречаемость всех КС в опре-

деленном кластере, т.е число КС кластера множится на 
число лет в оговоренном временном периоде. 

 
 

 
Таблица 1 

 
Выборка для исследования 

 

Год 
Число 
статей 

(А) 

Число  
отобранных 
КС (В) 

Общее число 
встречаемостей 
всех КС (С) 

Средняя  
частота (округл.) 
встречаемости 
на КС (С/В) 

Число 
 отобранных 
(округл.) КС 
на статью 

(В/А) 

Число  
встречаемости  
КС (округл.) 
на статью 

(С/А) 
2004 57 200 374 2 4 7 
2005 62 195 356 2 3 6 
2006 109 338 706 2 3 6 
2007 145 370 934 3 3 6 
2008 170 406 1145 3 2 7 
2009 165 433 1252 3 3 8 
2010 151 431 1182 3 3 8 
2011 127 403 912 2 3 7 
2012 124 381 911 2 3 7 
2013 117 352 820 2 3 7 
Всего 1227 3509 8592 2 3 7 

 
 
 

  
 

       Рис. 1. Число статей за десять лет         Рис. 2. Число отобранных КС за десять лет 
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Таблица 2 
 

Некоторые примеры малых, средних и больших кластеров КС 
 

Размер  
кластера 

Имя кластера  
и число КС КС кластера 

Малый Аккреция (4) Аккреция, аккреция диска, эффективность аккреции, адвективно-
доминирующая аккреция 

Малый Темная энергия (4) Темная энергия, теория темной энергии, голографическая темная энергия, 
графическое изображение темной энергии по возрасту 

Средний Брана (6) Брана, Дирихле-брана (D-брана), подход D-бран, производство бран, мир 
на бранах, сценарий мира на бранах 

Средний Кварк (6) Странная кварковая материя, физика тяжелых кварков, производство квар-
ков, кварковая звезда, кварк глюонной плазмы, кварковая струя 

Средний Термодинамика (9) Геометрия термодинамики, свойство термодинамики, количество термоди-
намики, термодинамика, общий закон термодинамики, первый закон тер-
модинамики, термодинамика вселенной Фридмана-Робертсона-Уолкера, 
второй общий закон термодинамики, термодинамика общего принципа 
неопределенности 

Большой Энтропия (27) Сила энтропии, акустическая неустойчивость энтропии, энтропия и область 
квантования, скачок энтропии, сохранение энтропии, коррекция энтропии, 
коррекция энтропии Бекенштейна-Хокинга, плотность энтропии, энтропия 
горизонта, квантование энтропии, энтропия спектра, энтропия Бекенштей-
на-Хокинга, энтропия Хокинга, каноническая энтропия, скорректированная 
энтропия, коррекционная энтропия, запутанность энтропии, энтропия 
Ферми, геометрическая энтропия, гравитационная энтропия, энтропия дыр, 
энтропия логарифмов, энтропия коррекции логарифмов, модифицирован-
ная энтропия, абсолютная энтропия Планка, полуклассическая энтропия 

 
 

Таблица 3 
 

Характерные показатели для ядерных дескрипторов 
 

Крупные кластеры КС  
(ядерные фасеты) 
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Черная дыра 154 832 301 1540 5,40 2,76 11,76 19,55 
Космология 24 85 50 240 3,54 1,70 7,62 20,83 
Теория Эйнштейна 11 19 17 110 1,73 1,12 5,34 15,45 
Энтропия 27 321 64 270 11,89 5,02 9,07 23,70 
Гравитация 51 300 130 510 5,88 2,31 9,64 25,49 
Квантовая физика 61 276 136 610 4,52 2,03 9,73 22,30 
Радиация 11 110 32 110 10,00 3,44 7,10 29,09 
Область масштабирования 11 36 27 110 3,27 1,33 5,98 24,55 
Пространство-время 36 150 75 360 4,17 2,00 8,59 20,83 
Туннелирование 22 158 63 220 7,18 2,51 8,15 28,64 
Вселенная  13 75 46 130 5,77 1,63 6,88 35,38 
 
 

Следует отметить, что частота встречаемости отли-
чается от числа появлений КС. Предположим, КС нахо-
дится в базе данных в течение трех лет, т.е. 2011 г.,  
2012 г. и 2014 г. с частотой 12, 14 и 15. Значит, общая 
частота встречаемости этого КС за три года складывает-
ся 12+14+15=41, а число его появлений равняется трем, 
т.е. число появлений или наполняемость просто под-
считывается по тому, как много лет оно встречалось. 
Максимальная  наполняемость  отражает  самое  высокое 

появление КС в течение временного периода. Напри-
мер, с 2001 по 2015 гг., если КС встречалось только в 
2005, 2007 и 2010 гг., то его наполняемость (А) должна 
быть равной трем, тогда как максимальная наполняе-
мость (Аmax) должна быть 15, т.е. протяженность всего 
временного периода. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ВИДЕ СХЕМЫ 
Шаги, включенные в функцию фасетометрии, схема-

тично представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Шаги, включенные в фасетометрию 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

В ходе этого исследования найдены четыре харак-
терных показателя для ядерного и чужого фасетов. По-
казатель интегрированной видимости (v) фасета или 
кластера определяется как средняя частота встречаемо-
сти на КС. Показатель моментальной видимости (m) 
фасета или кластера определяется как средняя частота 
встречаемости на КС для единицы появления или на-
полняемость, т.е. как часто в среднем КС приписывается 
в научных статьях в течение года. Показатель потенци-
альности (р) определяется как натуральный логарифм 
произведения общего числа КС и частоты. Таким обра-
зом он служит показателем и числа КС, и их частот фа-
сета, которые могут считаться силой фасета. Показатель 
стабильности определяется как соотношение реальной 
наполняемости к максимальной наполняемости фасета. 
Он отражает временную стабильность или стабиль-
ность фасета за временной период и показывает, появ-
ляются ли КС фасета равномерно за целый временной 
период. Всего наблюдалось 11 ядерных дескрипторов, 
25 близких дескрипторов и 48 чужых дескрипторов. 
Соотношение числа дескрипторов в трех зонах состав-

ляет 11: 25: 48 или 11 (1: 2,3: 4,4). Это соотношение поч-
ти совпадает с моделью Брэдфорда, т.е k(1:n:(n2)), где  
k – множитель Брэдфорда. Здесь k=11, n=2,3 и (n)2=4,4 
(близко к реальному значению, т.е. 5,3). Значения харак-
терных показателей для ядерных и близких дескрипто-
ров  показано в табл. 3 и 5 соответственно. Все дескрип-
торы ранжированы в соответствии с цифровыми значе-
ниями каждого из четырех показателей. Ранжирование 
ядерных дескрипторов и близких дескрипторов пред-
ставлено в табл. 4 и 6 соответственно. Для сравнения 
четырех ранжирований использовался коэффициент 
корреляции ранжирований Спирмана, и эти данные 
отражены в табл. 7. Отмечается, что все коэффициен-
ты для близких дескрипторов обладают сильной по-
ложительной корреляцией, и только три коэффици-
ента для ядерных дескрипторов имеют сильную по-
ложительную корреляцию, два коэффициента – сла-
бую положительную корреляцию и один – слабую 
отрицательную корреляцию. Ранжирование ядерных 
дескрипторов (табл. 4)  говорит  о том, что следующие 
пять дескрипторов, а именно Черная дыра, Энтропия, 
Квантовая физика, Радиация и Вселенная, составляют 
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центральные фасеты предмета. Однако ранжирования 
в соответствии с показателем стабильности и показа-
телем потенциальности в случае ядерных дескрипто-
ров не находятся в гармонии, а почти наоборот. Это 
означает, что в ядерных областях потенциальные фа-
сеты выглядят менее стабильными во времени и что 
временно  стабильные  дескрипторы содержат сравни- 

тельно меньшее число КС. Взгляд на табл. 4 проясня-
ет эту особенность, например, «Черная дыра» и «Кван-
товая физика» ранжированы под «1» и «2» показателем 
потенциальности, тогда как показателем стабильности 
эти два дескриптора ранжированы как «7» и «10». Ран-
жирование близких дескрипторов всеми показателями 
выдает приблизительно  идентичные результаты. 

 
 

Таблица 4 
 

Ранжирование ядерных дескрипторов 
 

Ранжирование в соответствии с значениями четырех CI Ранг  
ядерных 
фасетов 

CI 

Показатель  
интегрированной  
видимости (v) 

Показатель  
моментальной  
видимости (m) 

Показатель  
потенциальности 

(p) 

Показатель  
стабильности (s) 

1 Энтропия Энтропия Черная дыра Вселенная 
2 Радиация Радиация Квантовая физика Радиация 
3 Туннелирование Черная дыра Гравитация Туннелирование 
4 Гравитация Туннелирование Энтропия Гравитация 
5 Вселенная Гравитация Пространство-время Область  

масштабирования 
6 Черная дыра Квантовая физика Туннелирование Энтропия 
7 Квантовая физика Пространство-время Космология Квантовая физика 
8 Пространство-время Космология Радиация Пространство-время
9 Космология Вселенная Вселенная Космология 
10 Область  

масштабирования 
Область  
масштабирования 

Область  
масштабирования 

Черная дыра 

11 Теория Эйнштейна Теория Эйнштейна Теория Эйнштейна Теория Эйнштейна 
 

Таблица 5 
 

Характерные показатели (CI) для близких дескрипторов 
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Аномалия 7 138 27 70 19,71 5,11 6,87 38,57 
Область спектра 6 44 15 60 7,33 2,93 5,58 25,00 
Теория бран 6 70 24 60 11,67 2,92 6,04 40,00 
Теория сохранений 6 7 7 60 1,17 1,00 3,74 11,67 
Координатная трансформация 8 13 12 80 1,63 1,08 4,64 15,00 
Теория Дирака 7 124 26 70 17,71 4,77 6,77 37,14 
Электромагнитная область 8 10 11 80 1,25 0,91 4,38 13,75 
Энергия 10 84 30 100 8,40 2,80 6,73 30,00 
Теория измерений 9 78 22 90 8,67 3,55 6,55 24,44 
Горизонт 9 146 18 90 16,22 8,11 7,18 20,00 
Информация 9 59 29 90 6,56 2,03 6,27 32,22 
Физика частиц 9 210 39 90 23,33 5,38 7,54 43,33 
Пертурбация 7 39 9 70 5,57 4,33 5,61 12,86 
Распределение Планка 6 21 13 60 3,50 1,62 4,84 21,67 
Кварк 6 7 6 60 1,17 1,17 3,74 10,00 
Квази-функция 6 49 16 60 8,17 3,06 5,68 26,67 
Относительность 6 28 16 60 4,67 1,75 5,12 26,67 
Полуклассический подход 6 9 8 60 1,50 1,13 3,99 13,33 
Пространство 8 95 26 80 11,88 3,65 6,63 32,50 
Статистический подход 6 24 15 60 4,00 1,60 4,97 25,00 
Теория струн 6 77 26 60 1,28 2,96 8,44 43,33 
Термодинамика 9 177 20 90 19,67 8,85 7,37 22,22 
Принцип неопределенности 9 59 20 90 6,56 2,95 6,27 22,22 
Волна 7 17 13 70 2,43 1,31 4,78 18,57 
Приближение BKБ 6 17 14 60 2,83 1,21 4,62 23,33 
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Таблица 6 
 

Ранжирование чужых дескрипторов 
 

Ранжирование чужых фасетов в соответствии с значениями четырех CI Ранг 
чужых 
фасетов 

CI 

Показатель  
интегрированной  
видимости (v) 

Показатель  
моментальной  
видимости (m) 

Показатель  
потенциальности (p) 

Показатель  
стабильности (s) 

1 Физика частиц Термодинамика Теория струн Теория струн 
2 Аномалия Горизонт Физика частиц Физика частиц 
3 Термодинамика Физика частиц Термодинамика Теория бран 
4 Теория Дирака Аномалия Горизонт Аномалия 
5 Горизонт Теория Дирака Аномалия Теория Дирака 
6 Пространство Пертурбация Теория Дирака Пространство 
7 Теория бран Пространство Энергия Информация 
8 Теория измерений Теория измерений Пространство Энергия 
9 Энергия Квази-функция Теория измерений Квази-функция 
10 Квази-функция Теория струн Принцип  

неопределенности 
Относительность 

11 Область спектра Принцип неопределен-
ности 

Информация Область спектра 

12 Информация Область спектра Теория бран Статистический под-
ход 

13 Принцип  
неопределенности 

Теория бран Квази-функция Теория измерений 

14 Пертурбация Энергия Пертурбация Приближение ВКБ 
15 Относительность Информация Область спектра Термодинамика 
16 Статистический подход Относительность Относительность Принцип  

неопределенности 
17 Распределение Планка Распределение Планка Статистический  

подход 
Распределение 
Планка 

18 Приближение ВКБ Статистический  
подход 

Распределение  
Планка 

Горизонт 

19 Волна Волна Волна Волна 
20 Координатная  

трансформация 
Приближение ВКБ Координатная  

трансформация 
Координатная 
трансформация 

21 Полуклассический  
подход 

Кварк Приближение ВКБ Электромагнитная 
область 

22 Теория струн Полуклассический  
подход 

Электромагнитная 
область 

Полуклассический 
подход 

23 Электромагнитная  
область 

Координантная  
трансформация 

Полуклассический 
подход 

Пертурбация 

24 Теория сохранения Теория сохранения Кварк Теория сохранения 
25 Кварк Электромагнитная  

область 
Теория сохранения Кварк 

 
Таблица 7 

 
Коэффициенты ранга корреляции между различными CI для близких и чужых дескрипторов 

 
Коэффициенты  

ранга корреляции (r) 
между CI 

Значения r  
для ядерных  
кластеров 

Характер  
корреляции 

Значения r  
для близких  
кластеров 

Характер  
корреляции 

rvm 0,864 Strong + ve 0,867 Strong + ve 
rvp 0,391 Weak + ve 0,791 Strong + ve 
rvs 0,627 Strong + ve 0,623 Strong + ve 
rmp 0,645 Strong + ve 0,892 Strong + ve 
rms 0,236 Weak + ve 0,529 Strong + ve 
rps -0,173 Weak + ve 0,729 Strong + ve 

 
 
Характер корреляции 1 r  0,5 показывает корреляцию 
Strong+ve, 
0,5r0 показывает корреляцию Weak + ve, 
r=0 указывает на отсутствие корреляции, 
0 r  - 0,5 показывает корреляцию Weak – ve, 
-0,5  r  -1 показывает корреляцию Strong – ve. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В этом исследовании предложен метод количествен-

ной оценки характеристик фасетов предмета. Так как 
поведенческие аспекты фасетов измеряются в условиях 
цифровых показателей, то этот метод назван «фасето-
метрией». Характерные показатели подразумевают раз-
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личные свойств фасетов, которые в свою очередь обу-
славливают поведение предмета. Например, для «Радиа-
ции Хокинга» найдено, что фасеты, сформированные 
временно стабильными дескрипторами, состоят из 
меньшего числа КС с низкой частотой, что может быть 
особым поведением этого предмета. Однако это стано-
вится ясным после применения данного метода к другим 
предметам. Данное исследование может быть распро-
странено на другие области физических наук, а также на 
более широкие предметы, как бионауки, медицина, 
сельское хозяйство, социология, инженерия, когнитив-
ная наука, поведенческая наука и т.д. 
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В статье исследуется двойная система оценки, которая одновременно 
оценивает относительную важность ученых и их работ. Она явля-
ется модификацией алгоритма CITEX, недавно описанного Палом 
и Руджем [1]. Используя доступные библиографические записи m ав-
торских ключевых слов (в качестве условного обозначения ученых) и 
n статей, становится возможным построить m n´  матрицу 
свойств автор-статья. Далее она комбинируется с данными цитиро-
ваний в строительстве алгоритма HITS-like, итеративно удовле-
творяющего двум критериям: первый – хороший автор цитируется 
хорошими авторами, а второй – хорошая статья цитируется хо-
рошими авторами. Следуя Палу и Руджу, готовый алгоритм произ-
водит собственную оценку автора (author eigenscore) и собственную 
оценку статьи. Данный алгоритм проверяется на 213 530 цити-
руемых публикациях, приведенных в списке под категорией «Инфор-
матика и библиотековедение» Указателя цитированных журналов 
по науке и технике  Института научной информации Томсона за 
1980-2012 гг. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Ранжирования предоставляют эффективные средст-

ва искусственного присвоения порядка постоянно рас-
тущему объему публикуемых исследований и ученых. 
Изучение и развитие такой работы постоянно склоняет-
ся в сторону так называемой библиометрической аналитики, 
которую мы здесь определяем как «ключевые показате-
ли, получаемые из библиометрических данных посредст-
вом математического или статистического анализа в целях 
обобщения понимания». Помимо информационного по-
иска библиометрическая аналитика фокусируется на от-
крытии моделей, ориентированных на находящиеся под 
рукой данные, с целью поддержки принятия решения или 
задач, связанных с умозаключением. Статья является еще 
одним шагом в этом направлении. 

Конкретнее, статья строится на недавно проделан-
ной Палом и Руджем [1] работе относительно одновре-
менной оценки научных авторов и статей по относи-
тельной важности. Предлагаемый алгоритм, дублирую-

                                                 
 Перевод Ujum E.A., Prathap G., Ratnavelu K. Best of both 
worlds? Simultaneous evaluation of researchers and their works.— 
https://arxiv.org/pdf/1506.05404.pdf 
 Отмечаем, что Батт и Мартенс [2], а также Ретлефсен  
и Олдрич [3] использовали термин «библиометрическая аналити-
ка», но не представили формального определения. 

щий CITEX (CITation index), имеет преимущество мно-
жественного соответствия между определенным множе-
ством авторов и статей, опубликованных ими совместно. 
С этой целью отображения обоих множеств могут быть 
формализованы как связи двудольного графа, который 
здесь относится к сети автор-статья (или автор-
документ). В этом смысле кумулятивное преимущество, 
получаемое авторами благодаря их статьям и наоборот, 
может быть определено количественно с использовани-
ем методов теории графов. 

Кроме того, статьи взаимосвязаны через ссылки ци-
тирований, т.е. типичная статья ссылается на предыду-
щие работы в целях признания релевантности помимо 
обособления ее собственного расположения внутри 
существующей литературы. Итоговая сеть цитирований 

                                                 
 Вообще связи цитирований создаются, чтобы скорее пока-
зать реакцию на раннюю работу, а не конкретную зависимость. 
Поэтому присутствие связей цитирований - т.е., связь, прово-
димая от цитирующей (ссылающейся) статьи к цитируемой 
(на которую ссылаются) статье, – служит описанию интеллек-
туальных потоков  в успешных работах, что само по себе не-
обязательно подразумевает поток влияния.  
 Это понятие расположения статьи в отличие от ее положения.  
В отношении подсчета ссылок наличие связи цитирований  
явно не передает того, занимает ли она положение в поддерж-
ку или против работы, на которую ссылаются. 
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статьи таким образом может быть представлена направ-
ленным графом. Поскольку распределение ссылок ци-
тирований  изменяется от одной статьи к другой, (как 
правило, весьма искаженно [4-7]), это можно потом ис-
пользовать в качестве основы для различия, какие статьи 
более заметно расположены, чем другие. Предлагались 
некоторые схемы для более подробного изучения этого 
признака; т.е. оценки вычисляются для каждой статьи на 
основе некоторой пристрастной функции ее связности 
(или того, как она встроена в структуру связей) [8]. Эти 
статьи затем могут быть классифицированы в соответст-
вии с вычисленными оценками для получения ранжиро-
вания. Такие схемы интегральны по отношению к задачам 
информационного поиска в онлайн базах данных, напри-
мер, Google Scholar, CiteSeerX и Microsoft Academic Search. 

CITEX расширяет эту традицию путем сочетания 
информации из сети автор-статья с сетью цитирований 
статьи, чтобы определить, какие авторы и какие статьи 
выделяются больше других. Разработка таких алгорит-
мов  важна для изучения альтернативных средств объе-
динения библиометрических показателей (и их произ-
водных ранжирований) через целевую интеграцию дос-
тупной информации. CITEX представляет интерес сво-
им построением, потому что он обеспечивает спарен-
ную дуальную систему оценки: оценку относительной 
важности для авторов и другую – для статей; следова-
тельно, сравнительные положения создателей знания и 
результаты их труда могут быть определены в одном 
подходе. Говоря проще, CITEX утверждает, что (1) хо-
рошие авторы либо высоко производительны или высо-
ко цитируются хорошими авторами; и (2) хорошие ста-
тьи делятся между одними и теми же авторами или ци-
тируются хорошими статьями. 

Статья организована следующим образом. Мы при-
водим детальное обсуждение строительства алгоритма 
CITEX в разделе «Алгоритм CITEX», а критика дается в 
разделе «Ожидаемое поведение и неясности». Предла-
гаемая нами модификация, именуемая здесь как алго-
ритм CAPS (сдвоенная оценка автор-статья), затем под-
робно описывается в следующем разделе «Улучшенный 
сдвоенный алгоритм оценки автор-статья». Для обеспе-
чения пунктов сравнения оба алгоритма проверяются на 
реальном мировом массиве данных в разделе «Эмпири-
ческая проверка». Он включает 200 тыс. статей + статьи, 
цитируемые Институтом научной информации и опуб-
ликованные в 1980-2012 гг., содержащиеся в списке Ука-
зателя цитированных журналов по науке и технике в 
предметной категории «Информатика и библиотекове-
дение». Статья завершается разделом «Заключение». 

АЛГОРИТМ CITEX 

Допустим, что перед нами массив, содержащий m ав-
торов и n статей. Далее, предположим, что из этого мас-
сива мы можем извлечь бинарную матрицу свойств ав-
тор-статья m n´ , М, и бинарную матрицу ссылок n n´ , 
С. Пусть запись Мij= 1 означает, что автор i в i-й строке 
М имеет (со)авторство статьи j в j-м столбце M (иначе, 
Мij= 0). Это означает, что строка сумм М соответствует 
всем статьям, опубликованным каждым автором. Стол-
бец сумм М соответствует всем авторам для каждой ста-
тьи. Нормализованная по столбцам версия М (с одина-
ковыми измерениями) может быть создана таким обра-
зом, чтобы доля авторства автора i в статье j делилась 
поровну /ij ij iji

W M M= å . 
Аналогично, пусть Cij=1 означает, что цитируемая 

статья j в j-м столбце C получает ссылку из цитирующей 
статьи i в i-й строке C (иначе, Cij=0). Более того, мы тре-

буем, чтобы С не содержало самоцитирований (Cii=0). 
Учитывая экстремальный случай, когда 0n nC ´= , Пал и 
Рудж определяют оценки статьи CITEX и автора как 

1

m

j ij ii
y M x

=
=å и 

1

n

i ij jj
x W y

=
=å  соответственно. 

Эти выражения записаны в матричную форму как 
Ty M x¬ и x Wy¬ . Это содержит понимание того, 

что оценка у статьи j зависит от относительной важно-
сти ее авторов, тогда как оценка х автора i зависит от ее 
доли авторства (Wij) каждой статьи j, умноженной на 
соответствующую ей оценку yj. 

Полное описание, тем не менее, требует включения 
свойств ссылок. Так как оно должно сводиться к случаю 
нулевой матрицы ссылок, Пал и Рудж получают его за 
счет включения термина (I + CT), эквивалентного добав-
лению в С самоцитирований в статьях. Поскольку 

Ty M Wy¬  и Tx WM x¬ , тогда для k-й рекурсии: 
 

( ) ( 1)( )k T T kx W I C M x -= +                      (1) 
 

( ) ( 1)( )k T T ky I C M Wy -= +                     (2) 
 

является одним таким возможным выбором. Путем ин-
дукции мы получаем: 
 

( ) (0)( )
kk T Tx W I C M xé ù= +ê úë û                    (3) 

 
( ) (0)( )

kk T Ty I C M W yé ù= +ê úë û                    (4) 
 

Для векторов исходного приближения Пал и Рудж 
используют (0)

11mx ´=  и (0)
11ny ´= .  

Предположим, ( )T TP W I C M= +  при условии, что 
( ) (0)k kx P x= , тогда: 

 
( 1) (0) ( )k k kx PP x Px+ = =                      (5) 

 
Если расстояние между двумя векторами оценок x 

составляет ( 1) ( )k kx x+ - < Î , тогда конвергенция 

удовлетворяется относительно толерантности  [9]. Так 
как Р не является отрицательной матрицей с размерами 
nn и x(0) 0, тогда согласно теореме Перрона-
Фробениуса, оценки х становятся постоянными при 
k ¥ , таким образом удовлетворяя Рх* = х* [10,11]. 
Подобный аргумент применим к y при условии  
Q= (I+CT)MTW. 

Имеются и другие алгоритмы, сочетающие свойства 
автора и статьи. Одним примечательным примером 
служит подход совместного ранжирования, предложен-
ный в [12]. Данный подход использует модель PageRank 
применительно к состоящей из двух частей сети цити-
рований – соавторство/статьи, в которой два внутри-
классовых случайных перемещения позволяют непо-
средственно пересекать линию между одним классом 
узлов, тогда как межклассовые случайные перемещения 
разрешают скачки между сетями. Стационарные вероят-
                                                 
 В частности, учитывая, что Рх=сх, а с=1 является самой 
большой собственной оценкой, тогда Р(k) x(0) сходится к векто-
ру х* (в одинаковом направлении, что и х) при k ¥ . 



22 

ности авторских узлов и узлов статей вычисляются за 
счет связывания в пары случайных перемещений (пола-
гая, что статус ученых и создаваемых ими работ взаимно 
усиливается). Итоговый алгоритм дает улучшения при 
сравнении с применением PageRank на любом свойстве 
(сети) отдельно, хотя и за счет введения трех дополни-
тельных регулируемых параметров к обычному на осно-
ве одного параметра PageRank. CITEX добавляет инте-
ресный поворот в сторону текущей литературы, так как 
в отличие от PageRank он не зависит от любого регули-
руемого параметра. 

ОЖИДАЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ И НЕЯСНОСТИ 
Поскольку эффективность алгоритма извлечения 

данных зависит от его цели [15, 16], то полезно точно 
определить, какие свойства выделяются CITEX, чтобы 
предугадать качественные аспекты ранжирования, кото-
рые оно обязательно создаст. В частности, нам интерес-
ны условия, максимизирующие определенную оценку, 
так как наиболее высокий процентиль разрабатывается 
для соответствия самым верхним рангам. Применитель-
но к оценке автора CITEX, уравнение 1 может быть 
расширено до: 

 
( 1) ( 1)k T k T T kx WM x WC M x- -= +           (6) 

 

1 2 1 2

1 2

( ) ( 1)

1 1

( 1)

1 , 1

m n
k k

i ip ap a
a p

m n
k

ip p p ap a
a p p

x W M x

W C M x

-

= =

-

= =

= +

+

åå

å å
                 (7) 

 
Первый свободный член правой части уравнения (7) 

охватывает кумулятивную долю авторства автора i c авто-
ром а. Этот член позитивно смещается в направлении 
автора i, если он производителен (регулируем для доли 
авторства) и даже, если он часто сотрудничает с «хоро-
шими авторами» (у которых высокие оценки х). Это 
включает случай, когда a=i, с тем, что если кумулятивная 
доля авторства самого автора i значительно больше, 

тогда ( ) ( 1)
1

~ nk k
i i ipp

x x W-

=å . 
Что касается второго члена уравнения, ссылка из ста-

тьи р2→р1 соответствует авторской ссылки из а→i, раз-
деленной на 

1ipW . Следовательно, этот член растет тем 
больше, чем имеется большее число ссылок из а→i, чем 
больше доля авторства для каждой статьи, авторизиро-
ванной под i (для которой доверием служит минималь-
ное расхождение) и чем больше имеется оценок х авто-
ра i цитирующими авторами. Суммируя, CITEX определя-
ет хорошего автора как того, кто часто публикуется с хороши-
ми авторами, и, даже больше, если он цитируется хорошими 
авторами. 

Подобный анализ можно проделать и для оценки 
статьи CITEX, как дается в уравнении (2): 

 
( ) ( 1) ( 1)k T k T T ky M Wy C M Wy- -= +             (8) 

 

                                                 
 Мы касаемся параметра затухания, изначально описанного  
Брином и Пейджем [13]. Заинтересованный читатель может обра-
титься к Лангвиллю и Майеру [14], а также к Чену с соавторами [8] 
для более детального обсуждения алгоритма PageRank.  

1 2

1 2

( ) ( 1)

1 1

( 1)

, 1 1

m n
k k

j aj ap p
a p

m n
k

pj a j a p p
a a p

y M W y

C M W y

-

= =

-

= =

= +

+

åå

å å
                 (9) 

 
Справа в уравнении (9) мы опять видим, что CITEX 

определяет относительную важность в условиях обоих 
компонентов; первое условие охватывает публикацион-
ные свойства, тогда как второе – свойства цитирования. 

Что касается первого члена, то видно, что статья j 
получает дробные вклады оценки y для каждого автора а, 
появляющегося в обеих статьях j  и р. Существенно, что 
MajWap является условием сходства авторов, а значит эта 
часть уравнения растет для статей, имеющих одинако-
вых авторов. Этот член будет также расти тем боль-
ше, чем большей будет оценка у для каждого «схоже-
го автора» статьи p (относительно j) и всякий раз, 
когда Wap→1. В случае автора i cо значительно 
большим числом статей, мы могли бы выйти на 

( ) ( 1)
1

~ nk k
j j ipp

y y W-

=å . 
Что касается второго члена, то видно, что уj зависит 

от суммы оценок у из каждой статьи, которая ее цитиру-
ет, р («хорошие статьи» имеют высокую оценку у). После 
некоторых перестановок второй член также содержит 
произведение

2 1a p pj a jW C M . Это значит, что оценка у 
статьи j зависит от суммы дробных ссылок из всех цити-

рующих статей р (т.е. 
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n

a p pjp
W C

=å ). Сочетая это с 
влиянием первого члена уравнения (9), мы предполагаем, 
что CITEX определяет хорошую статью как ту, которая имеет 
высокое сходство авторов с хорошими статьями и, даже больше, 
является таковой, если цитируется хорошими статьями.  

На основе нашего анализа мы определили две осо-
бенности в первоначальной формулировке CITEX. 
Они являются следующими: 

1. ( ) ( 1)
1

~ nk k
i i ipp

x x W-

=å : оценка автора CITEX для 
автора i может расти по причине высокой продуктивно-
сти и, более того, если автор стремится выступать в со-
авторстве в небольших коллективах. Это позволяет в 
случае весьма продуктивного единичного автора прева-
лировать за счет алгоритма. Он (автор) даже может не 
нуждаться в росте популярности из-за подсчета ссылок 
(от хороших или иных авторов), чтобы получить высо-
кую авторскую оценку CITEX. 

2. ( ) ( 1)
1

~ nk k
j j ipp

y y W-

=å : оценка статьи CITEX мо-
жет просто вырасти при наличии повтора списка оди-
наковых авторов в значительной доле массива, с подоб-
ным явлением, становящимся более явным, если список 
сокращается. Также такие случаи могут превалировать за 
счет CITEX без роста подсчета ссылок (из хороших 
статей или в иных случаях). 

Для иллюстрации возможных проблем, связанных с 
этими особенностями, сделаем два небольших вычисле-
ния, аналогичные предложенным Палом и Руджем [1]. 
Они показаны на рис. 1 и 2. 

В результате особенностей, показанных на рис. 1 и 2, 
можно ожидать, что ранжирования автора и статьи, соз-
данные CITEX, будут испытывать на себе проблемы  этих 
особенностей, поскольку экстремальные (чрезмерные) 
признаки публикации и ссылок соединятся. Задача данной 
статьи – предложить более элегантный вариант алгоритма 
CITEX, изучающего упомянутые выше вопросы.  
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Рис. 1. Проблема 1 – гипотетический случай одного продуктивного  единичного автора без ссылок.  

CITEX дает x= [0,333; 0,333; 0,333] и y= [0,143; 0,143; 0,143; 0,095; 0,191; 0,285].  
Следовательно, все три автора ранжируются одинаково, даже если имеются резкие качественные различия между их моделями 

публикации и ссылок. Понятно, что статья р6 имеет самую высокую оценку, следующую за р5, благодаря числу ссылок,  
которые они получают, по сравнению с отсутствием ссылок для других статей. Любопытно, что р4 ранжируется ниже,  
чем статьи р1, р2 и р3, несмотря на нахождение под автором а2, который имеет на одну ссылку больше, чем а1 (через р5). 

 

 
Рис. 2. Проблема 2 – эффект высокого сходства авторов с хорошими статьями.  

Структура на этой диаграмме похожа на рис. 1 с одной дополнительной связью ссылок, добавленной из статьи р6 к р1.  
CITEX дает х=[0,521; 0,214;0,214] и у= [0,243;0,175;0,175;0,068;0,136; 0,203]. Автор а1 лидирует по авторской оценке,  

следующей за связью между а2 и а3, несмотря на отсутствие самоцитирований (со)авторов на а1 (отметим, что а2 имеет самоцити-
рование одного автора через р4→р5). Статья р1 ранжируется выше всех, несмотря на наличие только одной ссылки, поскольку 

она цитируется хорошей статьей (р6). Благодаря способу оценки статей, пропагандируемому в CITEX,  
статьи р2 и р3 также получают высокие оценки просто за счет наличия высокого сходства авторов со статьей р1. 
 

 

 

УЛУЧШЕННЫЙ СДВОЕННЫЙ АЛГОРИТМ 
ОЦЕНКИ АВТОР-СТАТЬЯ 

Как представлено в предыдущем разделе, CITEX име-
ет встроенную тенденцию производить порядковый ранг, 
который дает нежелательный приоритет высокопродук-
тивным авторам (даже если они относительно мало влия-
тельны), помимо присвоения высокой относительной 
важности статьям, связанным с высокопродуктивными 
авторами (аннулируя влияние ссылок других статей). 

Для обхода этих проблем мы предлагаем опустить 
член самоцитирования (I+CT) в уравнениях (1) и (2) и 
заменить матрицы М матрицами W, чтобы обеспечить 
сохранение подсчета ссылок при движении от сети ссы-
лок статьи к сети ссылок автора (межавторские ссылки 
дробятся). Это приводит к следующему ряду равенств, 
определяющих наш сдвоенный алгоритм оценки ав-
тор-статья: 

 
( ) ( 1)k T T kx WC W x -=                        (10) 

 
( ) ( )k T T ky C W x=                           (11) 

 
Следуя предыдущим конвенциям [17,1], начинаем с 

вектора исходного предположения (конкретно, х(0)= 
1m1 и у(0)=1n1) и определяем значения оценок итера-
тивно (т.е. повторное k  1 до тех пор пока не достига-
ется конвергенция для заданного допустимого уровня). 

Уравнение (10) определяет критерий того, что «хоро-
ший автор цитируется хорошими авторами». Уравнение (11) 
устанавливает критерий того, что «хорошая статья цити-

руется хорошими авторами». Приведенные выше уравне-
ния представляют логичную основу для повторного 
улучшения [18, c. 355-359]. Это можно увидеть, записав, 
что L=WC: 

 
( ) ( 1) ( 1)k T k kх WL x Wy- -= =                      (12) 

 
( ) ( )k T ky L x=                              (13) 

 
Следовательно, хороший автор имеет хорошие статьи, 

которые цитируются хорошими авторами, имеющими хорошие 
статьи и т.д. Матрица размера m n, L, имеет записи 

( )
1

n

ip pjij p
L W C

=
=å , которые соответствуют кумуля-

тивным дробным ссылкам, сделанным цитирующим 
автором i через статьи р (если принадлежат авторству i) 
на некоторую цитируемую статью j. По сути L кодирует 
матрицу ссылок автор-статья. 

Записи произведения WLT матрицы размера m m в 
уравнении (12) отвечают кумулятивным дробным 
ссылкам, полученным авторами в строке i от авторов 
в столбце а. Это происходит, потому что 

( )
2 2 1 11, 2 1

nT
ap p p ipp pia

WL W C W
=

=å означает, что автор а в 

статье р2 цитирует статью р1, которая принадлежит 
(со)авторству i. Сумма всех возможных статей р1 служит 
объединению всех дробных ссылок, полученных авто-
ром i от автора j. WLT, таким образом, является (дроб-
ной) матрицей ссылок автора. 
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В действительности, в связи с этим мы получаем, что 
авторская оценка, определенная в уравнении (12), соот-

ветствует 
2 2 1 11, 2

( ) ( 1)
1 1

m nk k
i ap p p ip aa p p

x W C W x -

= =
=å å . Сле-

довательно, авторская оценка для автора i пропорцио-
нальна кумулятивным авторским ссылкам, полученным 
наравне с оценкой цитирующих авторов. Это приводит 
к интуитивной догадке, что авторы продвигают друг друга 
через свои опубликованные работы. Подобным образом, 
уравнение (13) предполагает, что оценка статьи для ста-

тьи j составит ( ) ( )
1

mk k
j ij ii

y L x
=

=å . Это определяет от-
ношение, в котором относительная важность статьи зави-
сит от авторитета ее цитирующих авторов. 

ЭМПЕРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
Мы проверяем CITEX и CAPS (алгоритм дуальной 

оценки автор-статья) на статьях, опубликованных под 
предметной категорией «Информатика и библиотекове-
дение» в Указателе цитированных журналов по науке и 
технике Института научной информации Томсона с 
1980-х гг. по 2012 г. Этот массив данных содержит  
213 530 статей 471 191 межстатейную ссылку и 73 597 ав-
торских ключевых слов. Нами не проводятся поиски несо-
ответствий в авторах и библиографических ссылках для 
того, чтобы изучить качество результата алгоритмов сдво-
енной оценки автор-статья и CITEX при использовании 
минимальной предварительной обработки данных. 

Авторы 
Результат схемы ранжирования зависит от того, как 

она оценивает выбранные свойства, представленные 
(или отсутствующие)  для каждых данных относительно 
оставшейся части массива данных. В целом трудно опре-
делить эффективность соответствующего алгоритма 
оценки, когда нет справедливой основы для обоснования 
таких оценок. В подобных этому случаях наиболее чувст-
вительным аспектом для реализации служит обращение к 
свойствам этих оценок, порожденных интересуемым алго-
ритмом, а также выяснение вопроса относительно того, 
показывают ли созданные ранжирования разумное согла-
сие с известными методами и наблюдениями. 

В этом отношении распределение авторских оценок 
для алгоритма сдвоенной оценки автор-статья и CITEX 
проявляет значительно высокий коэффициент корре-
ляции ранга Спирмана (р) с оценкой h-индекса (р0, 01): 
особенно, 0,77 и 0,69 для сдвоенной оценки автор-
статья и CITEX, соответственно. h-индекс [19] обеспе-
чивает полезное сравнение с CAPS и CITEX, так как он 
излишне сочетает особенности публикаций и ссылок. 
Тем не менее, в отличие от сдвоенной оценки автор-
статья (и в меньшей степени от CITEX) h-индекс не 
предназначен для проведения различий относительно 
того, получена ли ссылка из сравнительно «хорошей» 
статьи (автора) или иным образом, а значит, следует 
ожидать некоторого разночтения (несогласия) в итого-
вом ранжировании, что отражено в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
 

25 (из 73 597) верхних авторов по подсчету публикаций, подсчету ссылок,  авторской оценке CAPS,  
авторской оценке CITEX и h-индекса, соответственно. Значения h-индекса в колонках,  

обозначенных h, подсчитаны с использованием доступных данных  
(только статьи Института научной информации, индексированные в категории  

«Информатика и библиотековедение» Указателя цитированных журналов по науке и технике за 1980-2012 гг.)  
Отметим использование порядкового ранжирования для колонки h-индекса. 

 
Публикации Количество  

раз цитирований 
CAPS CITEX h-индекс 

Р
ан
г 

h Основной  
автор 

h Основной  
автор 

h Основной  
автор 

h Основной  
автор 

h Основной  
автор 

1 5 Rogers M. 5 Davis F. D. 21 Egghe L. 5 Rogers M. 30 Glanzel W. 
2 0 Cassada J. 29 Benbasat I. 26 Leyderdoff L. 0 Cassada J. 29 Bates D.W. 
3 0 Klett R. E. 12 Venkatesh V. 23 Rousseau R. 0 Klett R. E. 29 Benbasat I. 
4 1 Ramsdell K. 29 Bates D.W. 30 Glanzel W. 1 Ramsdell K. 28 Garfield E. 
5 1 Christian G. 1 Pawlak Z. 24 Thelwall M. 1 Christian G. 26 Leydesdorff L. 
6 0 Vicarel J.A. 19 Straub D.W. 16 Burrell Q.L. 0 Vicarel J.A. 25 Schubert A. 
7 2 Hoffert B. 30 Glanzel W. 25 Schubert A. 2 Hoffert B. 25 Spink A. 
8 1 Sutton J. 1 Gruber. T. R. 17 Ingwersen P. 1 Sutton J. 24 Grover V. 
9 1 Sutton J. C. 25 Spink A. 17 Bar-ilan J. 24 Thelwall M. 24 Moed H.F. 
10 1 Bigelow D. 14 Salton G. 22 Braun T. 21 Egghe L. 24 Thelwall M. 
11 1 Stevens N. 3 Furnas G.W. 18 Cronin B. 30 Glanzel W. 23 Rousseau R. 
12 0 Zlendich J. 24 Grover V. 17 Van.raan A..F.H. 26 Leydesdorff.L. 22 Braun T. 
13 0 Faichild C.A. 3 Deerwester S. 16 White H.D. 1 Sutton J.C. 21 Egghe L. 
14 1 Pearl N. 3 Dumais S. T. 12 Jasco P. 2 Decandido G.A. 20 Willett P. 
15 0 Richard O. 2 Landauer T.K. 24 Moed H.F. 23 Rousseau R. 19 Ford N. 
16 2 Gordon R.S. 8 Buckley C. 15 Vinkler P. 3 Stlifer E. 19 Saracevic. T. 
17 0 Maccann D. 25 Schubert A. 16 Small H. 1 Bigelow D. 19 Smaglik P. 
18 0 Lombardo D. 5 Morris M.G. 18 Mccain K.W. 25 Schubert A. 19 Straub D.W. 
19 1 Williamson G.A. 1 Harshman R. 16 Bornmann L. 2 Rawlinson N. 18 Bates M.J. 
20 5 Butler T. 7 Todd P.A. 28 Garfield E. 0 Davidson A. 18 Chen H.C. 
21 1 Raiteri S. 9 Karahanna E. 9 Pao M.L. 0 De.baron F.H.K. 18 Cronin B. 
22 1 Gillespie T. 26 Leydesrdorff L. 15 Vaughan L. 0 Elizabeth P. 18 Dennis A.R. 
23 1 Campbell P. 18 Zmud R.W. 6 Rao I.K.R. 1 Furlong C.W. 18 Lyytinen K. 
24 3 Burns A. 14 Gefen D. 15 Daniel H.D. 0 Hammett D. 18 Mccain K.W. 
25 2 Wyatt N. 19 Saracevic T. 15 Oppenheim C. 0 Hemingway H. 18 Zmud R.W. 
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Так как CAPS и CITEX также положительно соотно-
сятся с р= 0, 85 (р0, 01), можно ожидать, что распреде-
ление h-индекса для верхних N рангов по оценке CAPS 
и CITEX напоминает друг друга с возрастанием N. Для 
верхних N=25 рангов, CAPS(h)= 18,44, тогда как 
CITEX(h)= 6,76. Для N=250 средние значения h-индекса 
составляют 8,03 и 7,03, а для N= 2500 получаем 3,32 и 3,36 
для CAPS и CITEX соответственно. В идеале верхний про-
центиль любого ранжирования  должен соответствовать 
легко интерпретируемой классификации по качеству, зна-
чит в этом смысле CAPS улучшает на авторском ранжиро-
вании CITEX (так как верхние ранги  стремятся  соответст-
вовать  высоким значениям h-индекса). 

К слову сказать, автор верхнего ранга по CITEX (Rogers – 
с оценкой 3,3710-5) соответствует 83,6% целого распреде-
ления авторской оценки CITEX. Вместе с Cassada (автор-
ская оценка = 2,3910-14) оба автора покрывают шокирую-
щие 96% всех оценок. По всему списку авторов это соот-
ветствует коэффициенту Гини, составляющему 0,9999. Для 
сравнения, 20% (14 719) верхних оцениваемых авторов со-
гласно алгоритму CAPS насчитывают примерно 99,96% 
оценок (соответствуя коэффициенту Гини – 0,9891). Это 
предполагает, что различие между авторскими оценками 
CAPS для смежных рангов становится прогрессивно мень-
ше при движении вниз по рангам. Это в большей степени 
преувеличено в CITEX. 

Интересно, что коэффициенты Гини для дробного 
посчета публикаций и дробного подсчета ссылок авто-
ров в массиве данных по информатике и библиотекове-
дению составляют 0,7744 и 0,8715 соответственно. Бо-
лее того, 20% верхних авторов насчитывают 81,4% всех 
дробных публикаций наравне с 90%  всех дробных ссы-
лок. Хотя эти значения характерны для высоких уровней 
неравенств, они банально вполне сравнимы с уровнем 
неравенства, примененным CAPS. Наличие таких резких 
уровней неравенства предполагает широкий диффе-
ренциал в возможности исследователей области ин-
форматики и библиотековедения капитализировать 
ресурсы, технические навыки и возможности, имею-
щиеся в их распоряжении [20]. 

Статьи 

25 верхних ранжирований путем подсчета ссылок, 
оценки статей CAPS и оценки статей CITEX даны в 
табл. 2. Самые верхние ранги CITEX представлены об-
меном статей одного и того же высокого по оценке ав-
тора (Rogers). Просматривая ранги, расположенные ни-
же  25 верхних, отмечаем, что за исключением статей с 
рангами 7-12, первые 3819 позиций занимают статьи 
под  авторством Rogers, тогда как следующие 2610 по-
зиций (ранги 3820-6429) принадлежат статьям автора 
Cassada. Значит, CITEX стремится превышать важность 
статей одного и того же высокооцененного автора, даже 
если они не отвечают работам «высокого влияния» или 
                                                 
 Коэффициент Гини является мерой статистической диспер-
сии, обычно используемой для измерения уровня неравенства 
в определенной выборке. Для выборки размера n, упорядочен-

ной как xi xi+1, он задается 1

1

2 1
n

ii
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ii

ix n
G

nn x
=

=

+
= -å

å
. Коэффи-

циент Гини, равный 1, показывает максимальное неравенство, 
в котором общая оценка связана только с одним элементом в 
выборке, тогда как оставшаяся часть выборки ничего не дает 
для общей оценки. Коэффициент Гини, равный 0, показывает  
идеальное равенство, где общая оценка рапределяется одина-
ково между всеми элементами в выборке.  

работам, воздействующим на «высоковлиятельные рабо-
ты». Точно такой же эффект описан в разделе «Ожи-
даемое поведение и неясности». 

Как видно в случае этих авторов, данные пристатей-
ных ссылок показывают высокое неравенство, так как 
верхние 10% цитируемых статей насчитывают около 
88,8% всех ссылок. Это ожидаемо, поскольку только 
доля статей цитируется  и каждая из этих статей получа-
ет дополнительные внутренние связи ссылок в объеме, 
пропорциональном их актуальному числу внутренних 
связей ссылок. Это предполагает, что распределение 
ссылок управляется процессом кумулятивного преиму-
щества/предпочтительного присоединения, в котором 
богатый становится богаче [6,21]. 

Для сравнения, оценка статей CAPS обладает коэф-
фициентом Гини в 0,9912, тогда как CITEX имеет не-
сколько более низкое значение – 0,9785. Это предпола-
гает, что оба метода демонстрируют большие диффе-
ренциалы оценок между самыми верхними рангами. Что 
касается оценки статей CAPS, она может быть просле-
жена до того факта, что 81,2% самой низкой совокупно-
сти оценок имеет  нулевую оценку (76% статей в данных 
исследования имеют ноль ссылок). Причиной служит 
то, что соединение обеих авторских и статейных харак-
теристик накладывает строгие ограничения на размер 
совокупности, имеющей не нулевые оценки. С другой 
стороны, оценка статей CITEX не имеет совокупности 
нулевых оценок  (благодаря наличию искусственных 
пристатейных самоцитирований). Чрезвычайно высокие 
коэффициенты Гини для обеих оценок CITEX и CAPS 
предполагают, что мы можем обоснованно дифферен-
цировать только малую долю массива данных, соответ-
ствующую верхним оценкам статей, которая согласуется 
с верхними оцениваемыми авторами. 

Беглый взгляд на верхние оцениваемые статьи, при-
веденные в списке в колонке «Подсчет ссылок» табл. 2, 
показывает, что они в большей степени соответствуют 
статьям по информатике, а не информетрии. Противо-
положность этому составляет список, отраженный в 
колонке «CAPS», где внимание больше направлено в 
сторону статей по информетрии. Причина состоит в 
том, что алгоритм CAPS учитывает характеристики ав-
торства при оценке статей, которые не фиксируются в 
простом подсчете ссылок. Так как  авторы информет-
рии приведены в табл. 1, из этого следует, что статьи по 
информетрии также даны в табл. 2. Табл. 3 представляет 
список журналов в 100 верхних рангах. Она указывает на 
некоторую исследовательскую область, в преобладаю-
щей степени охарактеризованную каждым методом. 

 

                                                 
 Массив данных области информатики и библиотековедения 
содержит 103 768 статей из журнала Library Journal (~ 48,6 % от 
общего числа). Это примерно в 14 раз больше, чем  
во 2-м крупнейшем носителе, т.е.  в журнале Scientist. Хотя это 
кажется чрезвычайно высоким, учтем, что только 1,9% статей 
из Library Journal  дает 1% нулевых ссылок в массиве данных 
области информатики и библиотековедения (из общего числа 
471 191 ссылка для 213 530 статей). Для сравнения, Scientometrics 
является только шестым крупнейшем вкладчиком в массив 
данных с 3100 статьями (1,5% всех статей в области информа-
тики и библиотековедения), однако дает общее число в  
29 792 ссылки (6,3% от общего числа области информатики и 
библиотековедения), становясь четвертым крупнейшим вклад-
чиком с точки зрения ссылок. Для справки: крупнейшие под-
счеты ссылок принадлежат MIS Quaterly, J AM MED INFORM 
ASSN и J AM SOC INFORM SCI с 55 736, 30 470, 30 317 ссыл-
ками соответственно. 



26 

 

Таблица 2 
 

25 верхних (из 21 3530) статей по подсчету ссылок, оценке статей CAPS и оценке статей CITEX.  
Статьи определяются по году публикации, согласно аббревиатуре  журнального источника, тому,  

номеру страницы и первому автору. Аббревиатуры журнальных источников приведены в табл. 3. TC обо-
значает число раз цитирований статей, как сообщается Институтом научной информации в 2012 г.  

Коэффициенты корреляции ранга Спирмана (p 0,01)  для всех статей составляют:  
р(С1,С2) =0,87, р(С1,С3) =0,17 и р(С2,С3) =0,26.  

CAPS проявляется в лучшем совпадении с подсчетом ссылок, чем CITEX. 
 

Подсчет ссылок (С1) CAPS (С2) CITEX (С3) 

Р
ан
г 

Статья ТС Статья ТС Статья ТС

1 1982/IJCIS/11/341/pawlak 3319 2006/SCI/69/121/egghe 105 1995/LJ/120/113/rogers 1 
2 1989/MISQ/13/319/davis 3251 1990/JIS/16/17/egghe 61 1995/LJ/120/119/rogers 1 
3 1993/KA/5/199/gruber 2618 2006/SCI/69/131/egghe 250 1995/LJ/120/130/rogers 1 
4 1990/JASIS/41/391/deerwester 2150 1998/JD/54/236/ingwersen 199 1995/LJ/120/187/rogers 1 
5 1980/PAL/14/130/porter 1653 2005/S/19/8/braun 86 1995/LJ/120/213/rogers 1 
6 2003/MISQ/27/425/venkatesh 1534 2003/JASIST/54/550/ahlgren 123 1996/LJ/121/100/rogers 1 
7 1988/IPM/24/513/salton 1449 2006/SCI/69//169/braun 127 2011/LJ/136/30/fox 0 
8 2001/MISQ/25/107/alavi 1075 2006/SCI/67/491/van.raan 177 2007/LJ/132/36/albanese 4 
9 1995/ISR/6/144/taylor 1021 1999/JD/55/577/smith 93 1993/LJ/118/32/berry 2 
10 2003/JMIS/19/9/delone 772 2001/JASIST/52/1157/thelwall 94 1989/LJ/114/18/decandido 1 
11 2004/MISQ/28/75/hevner 724 1985/JD/41/173/egghe 48 1989/LJ/114/57/decandido 0 
12 1995/MISQ/19/189/compeau 684 1992/IPM/28/201/egghe 41 1995/LJ/120/12/stlifer 1 
13 2003/MISQ/27/51/gefen 677 1989/SCI/16/3/Schubert 165 1992/LJ/117/52/rogers 0 
14 2000/ISR/11/342/venkatesh 596 1997/JD/53/404/almind 163 2000/LJ/125/91/rogers 0 
15 1999/MISQ/23/67/klein 569 2001/SCI/50/65/bjorneborne 93 2005/LJ/130/172/rogers 0 
16 2000/MISQ/24/169/bharadwaj 568 1986/SCI/9/281/Schubert 162 2006/LJ/131/114/rogers 0 
17 1992/MISQ/16/227/adams 542 2006/SCI/67/315/glanzel 88 2006/LJ/131/114/rogers 0 
18 1995/MISQ/19/213/goodhue 540 2006/SCI/69/161/banks 60 2006/LJ/131/123/rogers 0 
19 1987/MISQ/11/369/benbasat 526 1996/SCI/36/97/egghe 31 2006/LJ/131/123/rogers 1 
20 1999/MISQ/23/183/karahanna 513 1991/JASIS/42/479/egghe 29 2007/LJ/132/132/rogers 1 
21 1999/JAMIA/6/313/bates 497 2003/SCI/56/357/glanzel 82 2007/LJ/132/132/rogers 1 
22 1988/MISQ/12/259/doll 477 1986/SCI/9/103/leydsedorff 46 2007/LJ/132/171/rogers 0 
23 1999/IJGIS/13/143/stockwell 475 2001/SCI/50/7/bar-ilan 64 2007/LJ/132/96/rogers 0 
24 2000/MISQ/24/115/venkatesh 475 2002/JASIST/53/995/thelwall 72 2006/LJ/131/27/rogers 1 
25 2003/ISR/14/189/chin 472 1996/JIS/22/165/egghe 24 2003/LJ/128/40/rogers 2 

 
 

Таблица 3 
 

Перечень журналов в 100 верхних рангах, составленный  с помощью алгоритма 
 

Подсчет ссылок CAPS CITEX 
MISQ mis.quart 43 SCI scientometics 33 LJ Libr.j 100 
ISR inform.syst.res 14 JASIS j.am. soc.inform.sci 17    
JAMIA j.am.med.inform.assn 9 JASIST j.am.soc.inf.sci.tec 14    
JASIS j.am. soc.inform.sci 6 JD j.doc 12    
JD j.doc 3 JIS j.inf.sci 9    
IPM inform.process.manag 3 IPM inform.process.manag 6    
JMIS j.manage.inform.syst 3 JI j.informetr 5    
IJCIS int.j.comput.inf.sci 2 ARIS annu.rev.inform.sci 2    
IM inform.manage 2 SSI soc.sci.inform 1    
IJGIS int.j.georg.inf.sci 2 S scientist 1    
SCI Scientometrics 2       
ARIS annu.rev.inform.sci 1       
CJLS can.j.inform.sci 1       
EJLS eur.j.inform.syst 1       
GIQ gov.inform.q 1       
IJGIS int.georg.inf.syst 1       
IMA inform.manage-amster 1       
JASIST j.am.soc.inf.sci.tec 1       
JIS j.inf.sci 1       
KA knowl.acquis 1       
OR Online.rev 1       
PAL Program-atom.libr 1       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В этой статье мы построили модифицированную 

версию алгоритма CITEX, первоначально введенного 
Палом и Руджем [1]. Алгоритм был разработан для при-
своения  оценок относительной важности статьям  и 
авторам с учетом данных из обоих наборов одновре-
менно. Традиционные методы, такие как подсчет ссылок 
и PageRank не могут, например, делать это без соответ-
ствующей модификации. Модификация CITEX, кото-
рую мы предлагаем, это адаптированный алгоритм 
CAPS (сдвоенная оценка автор-статья), разработанный с 
целью изучить некоторую слабость исходного алгорит-
ма Пала и Руджа, которая описана в разделе «Ожидаемое 
поведение и неясности» (по сути, недостатки могут быть 
прослежены вплоть до искусственно введенных самоци-
тирований на уровне статьи). 

Используя реальный массив данных (статьи Института 
научной информации, опубликованные в 1980-2012 гг. в 
Указателе  цитированных журналов по науке и технике в 
предметной категории «Информатика и библиотековеде-
ние»), мы показываем, что наши предложенные модифика-
ции превосходят CITEX в определении  важных авторов и 
статей. Тем не менее, алгоритм CAPS кажется  страдает от 
высокого неравенства  в распределениях итоговой оценки, 
как показывается чрезвычайно высоким коэффициентом 
Гини  (~ 0,99). Данное неравенство также подчеркивается в 
CITEX. Это предполагает, что и CAPS, и CITEX создают 
чрезмерное предубеждение в распеределении оценок отно-
сительно меньшинства верхних оценок. 

Однако, это совсем не обязательно плохо. По своей 
структуре CAPS распределяет высокие оценки авторам и 
статьям, связанным с примерами, где вероятность буду-
щего успеха (рост в подсчете публикаций или подсчете 
ссылок) пропорциональна предыдущему успеху. Значит, 
CAPS можно использовать для выдвижения на первый 
план частей данных, принадлежащих эффекту «богатый 
становится богаче». Наоборот, CITEX поощряет высокие 
оценки для авторов, находящихся в хвосте распределе-
ния публикационной активности, и по аналогии поощ-
ряет высокие оценки для статей, опубликованных таки-
ми авторами  независимо от относительной важности 
их статей внутри сети цитирования. В этом смысле 
CITEX полезен для поиска примеров, где высокая про-
дуктивность плохо соотносится  с низким влиянием. 

Хотя библиометрические аналитические алгоритмы, 
такие как CITEX или CAPS, или даже библиометриче-
ские адаптации алгоритмов ранжирования сайтов, такие 
как HITS или PageRank могут оказаться полезными в 
определении того, что важно в заданном массиве дан-
ных, необходимо осознавать ограничения и особенно-
сти таких методов. Каждый метод находит точно то, что 
он призван искать, и поскольку  это трудно учитывать, 
отбросим каждую релевантную особенность или слу-
чайность, мы должны признать, что произведенные 
ранжирования сами являются только фасетами соответ-
ствующей организации данных. Значит, библиометри-
чекские аналитические алгоритмы должны использоваться 
в первую очередь для управления глобальными решения-
ми (т.е. для выработки рекомендательных механизмов) и, 
если необходимо, применяться с крайней осторожностью 
при составлении умозаключений по относительному по-
ложению библиометрических объектов. 
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Центр (Отдел) научно-информационного обслуживания 
(ЦНИО) ВИНИТИ РАН 

 
 

Информационные услуги, предоставляемые ЦНИО ВИНИТИ РАН: 

 
– проведение тематического поиска и консультации поисковых  экспертов;  
– подготовка списков научной литературы; 
– подбор, копирование полнотекстовых материалов из первоисточников на бумажном 

носителе и  в электронном виде; 
– библиометрическая оценка публикационной активности исследователей и научных 

организаций с  использованием  российских и зарубежных баз данных; 
– информационное обеспечение информационно-аналитической деятельности по под-

готовке и предоставлению аналитических обзоров и других научных материалов. 
 
 

ВИНИТИ РАН располагает следующими информационными ресурсами: 
 

– фондом НТЛ, включающим более 2,5 млн. отечественных и иностранных журналов, 
книг, депонированных рукописей, авторефератов диссертаций и другой научной литературы, 
ретроспектива – с 1991 года; 

– базами данных и Интернет-ресурсами: БД ВИНИТИ (разработка ВИНИТИ),  
БД SCOPUS, БД Questel (патенты) и другими реферативными ресурсами; 

– полнотекстовыми электронными ресурсами (статьи, патенты, материалы конференций). 
 
Ознакомиться с информацией о доступных полнотекстовых и реферативных ресурсах 

можно на сайте ВИНИТИ  www.viniti.ru 
 
К услугам пользователей – Электронный Каталог ВИНИТИ       http://catalog.viniti.ru 

и служба электронной доставки документов.  
 
Осуществляется платное информационное обслуживание по разовым заказам и на 

договорной основе с предоставлением всех необходимых финансовых документов. 
Проводится индивидуальное обслуживание пользователей в читальном зале ЦНИО 

ВИНИТИ. 
 
Обращаться в ЦНИО ВИНИТИ: 

- адрес: 125190, Россия, г. Москва, ул. Усиевича, 20; 
- телефоны:   8(499) 155 -42 -43, 8(499) 155 -42 -17; 
- эл. почта   cnio@viniti.ru, fdk@viniti.ru; 
- факс 8(499) 930 -60 -00 (для ЦНИО). 



База данных (БД) ВИНИТИ РАН 

Федеральная база отечественных и зарубежных публикаций по естественным, точным 
и техническим наукам, генерируется с 1981 г., обновляется ежемесячно, пополнение 
составляет около 1 млн документов в год. Тематическое наполнение соответствует 
реферативному журналу ВИНИТИ. Для поиска одновременно по всем или нескольким 
тематическим фрагментам генерируется единая Политематическая БД. 
 

БД ВИНИТИ РАН в сети INTERNET 
Сервер ВИНИТИ - http://www.viniti.ru – обеспечивает on-line доступ к Базе данных 

ВИНИТИ РАН круглосуточно без выходных.  
На основе БД ВИНИТИ РАН предоставляются следующие услуги: 

 Диалоговый поиск научно-технической информации в режиме on-line; 

 Демо-версия, позволяющая ознакомиться с основными функциями поисковой 
системы, составом данных, формами представления документов и получить навыки 
работы с системой; 

 Поисковые эксперты ВИНИТИ  выполнят тематический поиск по разовым или 
постоянным запросам, а также окажут консультационные услуги. 

 

БД ВИНИТИ РАН на CD-ROM 

Любые наборы тематических фрагментов БД ВИНИТИ или их разделов за любой 
период с 1981 г., а также проблемно-ориентированные выборки из БД ВИНИТИ по 
актуальным направлениям научных исследований могут быть предоставлены на договорной 
основе в поисковой системе (ИПС) "Сокол", работающей под управлением Microsoft 
Windows и обеспечивающей следующие возможности: 

- Чтение документов в режиме последовательного просмотра или выборочно по 
оглавлению за весь период заказанной  ретроспективы 

- Поиск документов по автору, заглавию, источнику, ключевым словам или 
словосочетаниям, реферату, рубрикам, году издания, стране, языку и т.д. (всего 
более 20 признаков) 

- Словарь системы поможет правильно подобрать термины для поиска и выбрать 
глубину их усечения.  

- Для уточнения поиска можно дополнительно использовать год издания 
документа, язык текста документа, рубрики, шифры тематических разделов БД. 

- Выполненные запросы можно сохранять для их последующего использования 
и/или редактирования. 

125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, БД ВИНИТИ РАН. 
Отдел взаимодействия с потребителями – (499) 155-45-25, (499) 152-58-81 
E-mail: csbd@viniti.ru, sales@viniti.ru 

 
WWW: http://www.viniti.ru   



 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

ВИНИТИ РАН предлагает Вашему вниманию  
Реферативный Журнал в электронной форме 

 
РЖ в электронной форме (ЭлРЖ) выпускается по всем разделам естественных, 

технических и точных наук. 
Каждый номер ЭлРЖ является полным аналогом печатного номера РЖ по составу 

описаний документов, их оформлению и расположению. Он сопровождается 
оглавлением, указателями. 

ЭлРЖ  представляет собой информационную систему, снабженную поисковым 
аппаратом и позволяющую пользователю на персональном компьютере: 

 читать номер РЖ, последовательно листая рефераты; 
 просматривать рефераты отдельных разделов по оглавлению; 
 обращаться к рефератам по указателям авторов, источников, ключевых слов; 
 проводить поиск документов по словам и словосочетаниям; 
 выводить текст описаний документов во внешний файл. 
 
 

ЭлРЖ в версии Windows Вы можете получить за текущий год с любого номера, 
а также за предыдущие годы. 
 

Подробную информацию Вы можете получить: 
Адрес: 125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, ВИНИТИ РАН 

 
Коммерческое управление 

Телефон/Факс: 8 (499) 155-45-25, 8 (499) 152-58-81 

E-mail: contact@viniti.ru, sales@viniti.ru 
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