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Лекция 3 Наукометрические 
показатели в международных 
базах научного цитирования 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Импакт-фактор (JCR, Thomson Reuters, или РИНЦ) 

• SNIP (Source-Normalized Impact per Paper, Moed H. F. ) 

• SJR (SCIMago Journal Ranking) 



Показатели «рейтинговости» журнала 
• 1920-1940-е гг. – Первые попытки рассчитать цитирование статей в 

научной периодике (работы P.L.K.Gross, E. Brodman).  

• 1955 г. – Первое упоминание термина «citation index» в статье 
Юджина Гарфилда Garfield E. Citation Indexes for Science: a new 
dimension in documentation through association of ideas // Science. – 
1955, 15 July. – Vol. 122. – P. 108–111.  

• 1963 г. – Компания Institute for  
Scientific Information выпускает  
первый «Указатель  
библиографических ссылок  
в научной литературе»  
(Science Citation Index — SCI).  

• С 1964 г. выходит на постоянной  
основе,  
с 1980-х гг. – в электронной  
форме на CD,  
с конца 1990-х гг. – в виде онлайновой базы данных Web of Science. 
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Показатели «рейтинговости» журнала 

• JCR Импакт-фактор журнала — широко используемый показатель, 
разработанный в 60-х годах Институтом научной информации (ISI) и 
представляемый ежегодно в ресурсе Journal Citation Report (JCR), 
входящем в наукометрическую службу Web of Knowledge, созданную 
компанией Thomson Reuter. 

• Импакт-фактор хорош для сравнения журналов, близких по тематике, 
не дает возможности сравнивать качество журналов из разных 
научных областей. 

• Основные недостатки импакт-фактора: 

– существенная зависимость от области науки,  

– произвольный временной отрезок «публикационного окна», 

– различие типов документов в числителе и знаменателе формулы 
расчета: в числителе учитываются ссылки из всех типов 
документов, а в знаменателе только статьи (articles) и обзоры 
(reviews). 

https://clarivate.com/products/journal-citation-reports/


Показатели «рейтинговости» журнала 

• JCR (Journal Citation Report, импакт-фактор) журнала рассчитывается 
как количество ссылок в конкретном году на опубликованные в 
журнале статьи за предшествующие 2 года и является в какой-то мере 
характеристикой авторитетности журнала. 

 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Наряду с импакт-фактором в Journal Citation Report (JCR) приводятся и 
другие библиометрические показатели журналов, которые 
используются значительно реже:  

– пятилетний импакт-фактор,  

– Immediacy Index,  

– время полужизни и 

– Eigenfactor Metrics. 

• Пятилетний импакт-фактор лучше отражает различия между 
журналами в областях с традиционно низким цитированием, 
связанным со сравнительно короткими списками цитируемой 
литературы в статьях и, соответственно, недостаточно достоверной 
статистикой, набираемой за период, используемый для расчета 
традиционного импакт-фактора. 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Immediacy Index отражает, насколько быстро начинают цитироваться 
опубликованные в журнале статьи, и рассчитывается по цитированию статей, 
вышедших в журнале в том же году, в котором они процитированы. По 
этому показателю преимущество имеют журналы, выходящие чаще. 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Динамику цитирования отражает также время полужизни, 
показывающее, через какой период времени статьи, опубликованные 
в журнале, набирают максимальное количество цитирований, после 
чего их цитирование идет на убыль. 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Eigenfactor - при расчете учитывается не только количество 
цитирований (пятилетнее окно цитирований), но и источник 
цитирования, при этом самоцитирования (т. е. ссылки в конкретном 
журнале на статьи в этом же журнале) не учитываются.  

• Таким образом, ссылки в статьях, опубликованных в Nature или 
Science, оказывают значительно большее влияние на этот показатель, 
чем ссылки в статьях малозначимого журнала. 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Для сравнения цитируемости разных областей знаний в Web of 
Knowledge (Clarative analitycs) есть специально организованный 
ресурс – Essential Science Indicators, где представлены статистические 
данные за последние 10 лет по областям знаний, странам, 
организациям. Нормируя данные по цитируемости статей отдельного 
ученого или организации в конкретной области знаний на 
среднестатистические, приведенные в Essential Science Indicators, 
можно оценить уровень ученого или организации в научной области 
по сравнению с мировыми данными или данными по стране. 

• По данным Essential Scientific Indicators  — среднее цитирование 
статей варьирует в зависимости от области знаний: для статей, 
опубликованных в 2001 году, среднее цитирование для всех 
областей составляет 20,7, в то время как для статей по молекулярной 
биологии и генетике этот показатель достигает 49,95, а для 
математики – 6,75, т. е. количественные показатели цитирования 
статей по этим областям знаний различаются более чем в 7 раз. 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• По данным Essential Science Indicators видно, сколько раз должна быть 
процитирована статья в конкретной области знаний и опубликованная 
в конкретном году, чтобы попасть в определенный процент самых 
цитируемых статей (от 0,01% до 50%),  

– если для области знаний Biology & Biochemistry статья, 
опубликованная в 2002 году, должна быть процитирована 1787 
раз, чтобы попасть в 0,01% самых цитируемых,  

– то для Engineering такая статья должна набрать всего 707 
цитирований. 



Просмотр рейтингов в WoS 

• webofknowledge.com – доступ с IP 
университета 



Просмотр рейтингов в WoS 

 

 

 

 

 

 

 

• От инициалов только буква имени 



 



 



 



 



 



 



 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Все журналы в Web of Science и Scopus приписаны 
к тематическим категориям (научным областям). В Web 
of Science их около 250, в Scopus – около 350, при этом 
классификаторы двух баз по некоторым позициям не 
совпадают.  

• Журнал может быть причислен сразу к нескольким 
тематическим категориям. Внутри каждой отдельной 
тематической категории Web of Science и Scopus журналы 
ранжируются по величине импакт-фактора и SJR и 
попадают в тот или иной квартиль(четверть): от Q1 
(самый высокий) до Q4 (самый низкий). 



 



 



 



 



 



 



 



 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Для ранжирования журналов Scopus (библиографическая 
и реферативная база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости, созданная издательской 
корпорацией Elsevier) использует другие показатели, 
которые являются нормированными и учитывают не 
только количество, но и качество ссылок на конкретные 
статьи — SJR и SNIP. 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• SJR – SCImago Journal Ranking – разработанный университетом 
Гранады рейтинг журналов, в котором учитываются не только общее 
количество цитирований, но и взвешенные показатели цитирований 
по годам и качественные показатели, такие как авторитетность ссылок 
– вес ссылки в журнале Nature на статью в журнале «А» будет 
отличаться от веса ссылки на ту же статью в журнале «Вестник N-ского 
университета», на который ссылок в Scopus совсем или почти нет.  

• В целом SJR не сильно отличается от импакт-фактора, привлекая 
более широким спектром журналов и полностью открытым 
характером — публикацией в свободном доступе в интернете. 

• http://www.scimagojr.com/journalrank.php  

http://www.scimagojr.com/journalrank.php


Показатели «рейтинговости» журнала 

• Рассмотрим наиболее рейтинговые Российские журналы 
по данным Scopus 



 



Показатели «рейтинговости» журнала 

 



 

 

 

 

 

 
 

• Все журналы в каждой отдельно взятой области сортируются по 
Impact Factor. Затем весь список делится на 4 части. Таким образом, 
существует 4 градации (квантиля): Q1(самое высокое значение) - 
Q4(самое низкое значение).  



Показатели «рейтинговости» журнала 

 

 

 

 

 

 
 

• Одним из критериев ведущего ученого является наличие у 
него публикаций в журналах из 1 и 2 квантилей за 
последние 5 лет по предметной области 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Рассмотрим возможности поиска журнала и информацию 
о нем в динамике 



http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 
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Показатели «рейтинговости» журнала 

• SNIP - еще более продвинутый показатель, используемый 
Scopus, разработан в Лейденском университете профессором Х. Ф. 
Моэдом. Учитывает уровень цитирований в каждой научной области, 
и может быть использован для сравнения публикаций в разных 
научных направлениях. Основные особенности расчета этого 
показателя заключаются в следующем. 

• В показателе учитываются ссылки, сделанные в текущем году, на 
статьи, вышедшие в течение трех предыдущих лет. Публикационное 
окно = 3 года, Окно цитирования = 1 год, Типы документов одинаковы 
для всех этапов подсчета показателя. 

• Вводится специальное определение «индивидуальной области 
науки» для журнала, или «окружения журнала»: все статьи, 
опубликованные в текущем году (в любом издании), которые хотя бы 
однажды цитировали выпуски журнала, вышедшие за последние 
десять лет. 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• SNIP  

• Для определения потенциала цитирования (это среднее число 
позиций, средняя «длина» списков цитируемой литературы в статьях 
«окружения») подсчитывается среднее число ссылок в статьях, 
составляющих «окружение журнала». Но учитываются только те 
ссылки, которые: 

• а) ведут на статьи, вышедшие в течение трех предыдущих лет; 

• б) ведут на статьи, имеющиеся в базе данных, по которой идет расчет. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Сколько ждать публикацию? 

 



Показатели «рейтинговости» журнала 

• Следует помнить, что  

– все показатели являются статистическими и не могут отражать 
качество какой-либо отдельно взятой статьи или однозначно 
характеризовать уровень конкретного ученого. 



http://www.worldcat.org  

• Инструмент ведения библиографической 
базы с корректным оформлением 
источников 

http://www.worldcat.org/


 

https://www.elsevier.com/solutions/mendeley


 



Рейтинги стран в Scopus 

 



 



 



Рейтинги стран в Scopus 

 



 



 



 



 



 

США 



 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• Компания Thomson Reuters, создатель базы 
данных Web of Science, разработала InCites 

• Компания Elsevier, создатель базы данных 
Scopus, создала аналитический инструмент 
SciVal Spotlight 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• SciVal Spotlight — «колесо наук» представлено так, что 
длины дуг разного цвета соответствуют соотношению 
количества публикаций в соответствующих областях науки 
в мире в анализируемый промежуток времени. 
«Кружочки» внутри колеса соответствуют кластерам 
публикаций, составляющих конкретную узкую 
предметную область, «компетенцию». Эти кластеры 
составлены на основе анализа кроссцитирования, т. е. 
если на одни и те же статьи ссылаются разные ученые, то 
эти ученые работают в одной или близких областях. Путем 
такого анализа всех имеющихся в базе данных Scopus 
публикаций Elsevier составляет кластеры и выделяет 
компетенции, куда попадают статьи, входящие в наиболее 
цитируемые в данном кластере. 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• Сравнение карты науки России, Германии и Китая в виде 
«колеса науки», составленные на основании публикаций 
этих стран в Scopus в 2007–2011 годах. 

• Цвет сектора на колесе обозначает широкую 
дисциплинарную область  



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• Для стран и отдельных организаций устанавливаются различные 
пороговые значения для «попадания» в компетенцию, в зависимости 
от относительной доли публикаций и их цитирования, которые 
учитываются отдельно по годам. В зависимости от количества (доли) 
статей, попадающих в компетенцию, определяются явные 
компетенции (distinctive competency) и возникающие (emerging 
competency). Из публикаций страны или организации выбираются те, 
которые попадают в выделенные компетенции, и вот их-то мы и 
видим как кружочки в «колесе наук». 

• Таким образом, кружочки представляют собой статьи авторов 
организации в тех областях, где организация занимает лидирующее 
положение в мировой науке. Диаметр соответствует количеству 
публикаций, а положение – дисциплинарную область, при этом чем 
ближе к центру колеса располагаются кружочки, тем более 
междисциплинарный характер имеет соответствующий кластер 
публикаций.  



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• Матричный  способ представления тех же данных –– показывает 
положение выделенных кластеров публикаций в мировой системе 
научных публикаций 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• Положение кружочка по горизонтали показывает относительную 
долю статей организации в мировом объеме публикаций по 
соответствующей компетенции. По вертикали положение 
соответствует скорости роста количества публикаций этой 
компетенции в мире. Таким образом, если кластер публикаций 
расположен в правом верхнем квадранте – то эта компетенция 
лидирует как по количеству публикаций, так и по интересу к этой 
области. 

• Если рассматривать такую диаграмму с административной точки 
зрения, то ясно, что вкладывать значительные финансовые средства в 
развитие научной области, которая представлена в нижнем левом 
квадранте, даже если количество публикаций в этой области велико, т. 
е. формальные показатели приличные, нерационально. 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• Сравнение представленных карт науки позволяет сделать вывод о 
слабости исследований, связанных с биологией, медициной, 
компьютерными науками, социально-гуманитарной областью, 
поскольку видно полное отсутствие компетенций в этих областях в 
России, а матричное представление показывает, что хороших 
публикаций в перспективных областях крайне мало. 

• Для каждой представленной компетенции в SciVal Spotlight доступна 
информация по составу авторов публикаций в стране (организации), в 
организациях конкурентах и сотрудничающих организациях и, 
соответственно, доступ к статьям в Scopus. 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• Представлена карта сотрудничества для Курчатовского института 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• Одной из наиболее интересных особенностей SciVal Spotlight для 
организации является возможность подробного анализа 
сложившихся научных связей по данным о совместных публикациях. 
Эта возможность позволяет более объективно оценивать 
необходимость развития сотрудничества с конкретными научными 
организациями, определять перспективные для установления связей 
научные направления, так и оценивать эффективность уже 
имеющихся оформленных договоров о научно-техническом 
сотрудничестве. Доступна возможность просмотра сотрудничества 
непосредственно на географической карте, где для каждой страны 
указано количество организаций, с которыми имеются совместные 
публикации, также там можно просмотреть сведения по каждой 
конкретной сотрудничающей организации, а именно совместные 
статьи, статьи авторов, работающих в тех же компетенциях, но еще не 
работающих совместно (т. е. потенциальных соавторов). 



Инструменты планирования научной 
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• В InCites есть возможность получать данные по нескольким большим 
разделам, а именно: 

• Research Performance Profiles — сведения о публикациях организации 
или страны, различные нормированные показатели, 
характеризующие публикации, рейтинги областей знаний, авторов и 
многое другое; 

• Global Comparison – сравнение сводных показателей стран, 
организаций в разрезе разных временных периодов, областей 
знаний, причем доступны различные предметные рубрикаторы. 

• Research Performance Profiles - сводные данные по всем публикациям 
и их цитированию и список самых пишущих и самых цитируемых 
авторов и самых продуктивных научных направлений. 
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• InCites - общие данные по Российской Федерации, основанные на 
российских публикациях в Web of Science за 30 лет. 
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• Когда данные InCites составляются по указанию аффилиации в статьях, 
в списках авторов присутствуют также соавторы из других 
организаций или стран. Если набор данных основан на авторских 
профилях, то все сведения относятся к конкретной организации или 
стране. 

• Для анализа публикаций есть возможность составления как 
стандартных отчетов, так и настраиваемых отчетов с представлением 
данных в виде списка статей, рейтинга авторов, рейтинга научных 
областей и т. д. Для каждой статьи наряду со стандартными 
библиографическими данными (название, авторы, журнал, год 
издания и др.) показана область знаний, к которой относится статья, 
импакт-фактор журнала, в котором она опубликована, количество 
цитирований данной статьи на момент составления отчета, а также 
специальные показатели, которые позволяют сравнивать между 
собой публикации разных лет, опубликованные в разных журналах, 
относящихся к разным предметным областям.  
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• Специальные показатели, которые позволяют сравнивать между 
собой публикации разных лет, опубликованные в разных журналах, 
относящихся к разным предметным областям: 

– Journal Expected Citations – среднее цитирование статей, опубликованных 
в данном журнале в конкретном году; 

– Journal Actual/Expected Citations - отношение цитирования конкретной 
статьи к среднему цитированию статей, опубликованных в данном 
журнале в тот же год; 

– Category Expected Citations – среднее цитирование статей, 
опубликованных в конкретной области знаний в конкретном году; 

– Category Actual/Expected Citations —отношение цитирования конкретной 
статьи к среднему цитированию статей, опубликованных в конкретной 
области знаний в конкретном году. 

• Percentile in Subject Area (Average Percentile в сводных таблицах) – в 
какой перцентиль попадает данная статья, т. е. если это значение 
составляет 1,0, значит статья попадает в 1% самых цитируемых статей 
по данной области знаний, опубликованных в данном году. 
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• Эти же показатели приводятся и в таблицах, представляющих собой 
рейтинги авторов и областей наук, что позволяет сравнить 
публикационную активность в разных областях знаний, поскольку 
данные уже рассчитаны с учетом разных уровней цитирования в 
разных областях и нормированы к мировому уровню в 
соответствующей научной области. 

• В связи с этим сравнение естественных и гуманитарных областей, 
например, представляется в InCites весьма корректным. Возможно 
представление данных также в разрезе финансирующих организаций 
(грантодателей), сотрудничающих при написании статей организаций 
или стран. Для каждой позиции в отчете (автора, области знаний, 
финансирующего фонда или сотрудничающей организации) 
возможно и графическое представление всех описанных выше 
метрик. 
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• Графическое представление сводных данных о публикациях в области 
ETHNIC STUDIES в России в период с 1990-го по 2013 годы.  

• Слева – численные данные по количеству опубликованных статей, их 
цитированию первого и второго поколения, индекс Хирша и др. 

• На рисунках справа: 

– % Articles Cited/ Uncited – отношение количества статей, процитированных 
хотя бы один раз, к общему количеству статей авторов в Web of Science; 

– Mean Percentile – среднее значение уровня цитирования статей по 
сравнению с мировым уровнем. На графике внизу, показано, на какую 
долю отличается количество статей, попавших в 1%, 5%, 10% и т. д. самых 
цитируемых статей по сравнению со среднемировым уровнем. 

– Category actual / Expected Cites – среднее значение отношения реального 
цитирования статей к ожидаемому цитированию, рассчитанному по 
каждой области знаний, по каждому году и типу публикаций отдельно.  

– Journal actual / Expected Cites – среднее значение отношения реального 
цитирования статей в конкретных журналах к ожидаемому цитированию 
статей в этих журналах. 
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• Несмотря на то что этих публикаций крайне мало (всего 20), они 
достаточно высокого уровня: хотя процитированы всего 7 из 20 статей, 
они практически все попадают в 50% самых цитируемых в мире по 
данной области – средний перцентиль 30,89, а среднее цитирование 
по категории равно среднемировому цитированию. 

• В целом по всем публикациям России за этот период средний 
перцентиль составляет 73,6, а среднее цитирование в два раза 
меньше среднемирового. 

• В разделе Research Performance Profiles имеется возможность 
посмотреть, кто конкретно цитирует статьи – по странам, 
организациям, конкретным авторам, что создает хорошую 
возможность для поиска потенциальных партнеров в исследованиях. 

• Имеется возможность проанализировать, как будут изменяться 
наукометрические показатели при составлении научной группы из 
разных ученых, работающих в сходной области. 
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• Такой анализ может оказаться крайне полезным при приглашении 
на работу в университет специалистов из других организаций, при 
подготовке заявок на гранты (например, при формировании заявок 
на гранты правительства для приглашения ведущих ученых в вузы и 
научные организации по Постановлению 220). 

• При выборе партнеров для сотрудничества также очень удобен 
раздел InCites Global Comparisons, когда надо сравнить показатели 
научной активности разных организаций или стран в целом и по 
отдельным областям знаний. При решении вопроса о стратегическом 
сотрудничестве с какими-либо организациями важно, чтобы это 
сотрудничество было взаимовыгодно, и при помощи сравнения не 
просто публикационной активности и цитирования, а визуального 
представления их расчетных относительных показателей можно 
определить, чем нам интересны конкретные организации и чем мы 
их можем заинтересовать со своей стороны. 
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• Плюсы 

– Отсутствие трудоемких расчетов 

– Возможность легкого сравнения разных областей 

– Возможность сравнения своей организации или страны с другими 

– Возможность оценивать продуктивность научного сотрудничества 

– Удобство использования для стратегического планирования 

• Минусы 

– Основано в основном на зарубежных публикациях, практически не 
учтены российские журналы 

– Нельзя опираться только на данные библиометрии без учета 
других результатов научной деятельности – например, патентов. 

– Высокая стоимость и ограниченная доступность 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

 



Инструменты планирования научной 
деятельности и анализа ее эффективности 

• В соответствии с базами данных Web of Science и Scopus сохраняется 
устойчивая тенденция к снижению доли публикаций России в 
общемировом объеме публикаций за счет общего роста количества 
публикаций, особенно в таких странах как Бразилия, Индия и Китай, 
при относительном сохранении количества российских публикаций на 
одном и том же уровне. 

• По данным наукометрического инструмента InCites, доля российских 
публикаций в общем мировом объеме публикаций в 2010 году 
составляла 2,27%, притом что в 1980-е годы это значение превышало 
5%. 
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