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Современные информационные технологии (особенно 

технологии баз данных и сетевые технологии) создают все 

условия для решения наукометрических задач (оценки 

библиометрических показателей). 

Достаточно сказать о таких наукометрических системах, как 

Российский индекс научного цитирования, Web of Science, 

Scopus, Agris, DOAJ и т.д.

ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ПУБЛИКАЦИЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Д.А. РОМАНОВ, О.Б. ПОПОВА, С.А. АРЕФЬЕВА, 2016г.



Работа ученого с информацией

(доступные ресурсы)









Работа с информацией => Успех

Малкольм Гладуэлл

«Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?»

(Outliers: The Story of Success, 2008).



Работа с информацией => Успех

Гарантированный успех!

Известный канадский писатель и журналист, автор нескольких научно-

популярных бестселлеров Малкольм Гладуэлл в одном из них вывел

формулу:

10 000 часов = УСПЕХ.

У «середнячков» этот показатель составил – 8 000, а у «аутсайдеров» – 4 000.

Т.е. к успеху ведет та деятельность, которой уделено 10 000 часов.

Формула 10 000 часов описана Гладуэллом в книге:

«Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?»

(Outliers: The Story of Success, 2008).



«Кто владеет информацией, тот владеет миром».

В 1815 году вся Европа была напугана побегом Наполеона Бонапарта с 

о. Эльба и его военным реваншем.

Произошла решающая битва между армиями Наполеона и Веллингтона 

при Ватерлоо (Бельгия, в 15 км к югу от Брюсселя). 

Наблюдателям показалось, что побеждает Наполеон, о чем срочно 

сообщили в Лондон. 



«Кто владеет информацией, тот владеет миром».

Однако, на помощь войскам Веллингтона подоспел прусский корпус 

Блюхера и решил исход боя в пользу союзников. Наполеон бежал. 

Натан Родшильд с помощью голубиной почты первым узнал поражении 

Наполеона и скупил акции на Лондонской бирже. 

Брат Натана  Якоб Родшильд скупил акции на Парижской бирже.







Сирил Норткот Паркинсон — британский военный историк, 
прозаик, драматург, журналист, автор сатирических работ по 
проблемам бизнеса, менеджмента и политологии. 
Мировую известность получил как автор законов Паркинсона.



Однако, обилие публикуемой информации отражает
и продуктивность, в том числе научную.



ИНФОМЕТРИЯ

НАУКОМЕТРИЯ

Потоки информации



ИНФОМЕТРИЯ

- наукометрия, библиометрия и

вебометрия - составные части

инфометрии, количественного

измерения хранимой и

используемой информации.



НАУКОМЕТРИЯ

- научная дисциплина, которая

изучает эволюцию науки через

многочисленные измерения

научной информации, такие как

количество научных статей,

опубликованных в данный период

времени, цитируемость и т.д.

Предмет изучения наукометрии –

потоки научной информации.



Как выглядит поток информации?







Эволюция способов хранения информации



Средства создания, передачи и 

хранения информации и 

феномен восприятия.

Влияние на прогресс.



Средства создания информации



Печатная машинка «Ундервуд» (англ. Underwood), производилась с 1896 года.









Средства визуализации информации





Слайд-проектор



Медиа-проектор



Средства хранения информации



Первый жесткий диск  от IBM. 1956 год, 3,75 Мб.





Первый 5,25-дюймовый жёсткий диск был выпущен лишь в 1980 году компанией 

Seagate — ST 506 объёмом 5 Мб. 

Чтобы подключить диск, требовались три кабеля. 

Стоил накопитель около $1500.





Внутренние жесткие (твердые) диски



Виртуальное приватное облако (VPC)

Virtual Private Cloud



Научная информация в СССР



В СССР в 1952 году Постановлением Совета Министров СССР от 

19.07.1952 № 3329 был создан Институт научной информации АН 

СССР, который в 1955 году был переименован во Всесоюзный 

институт научной и технической информации (ВИНИТИ).

Проводилась оценка публикационной активности научных 

сотрудников.







ВНИИМИ

Всесоюзный

научно-исследовательский

институт медицинской

и медико-технической информации

Медицинский реферативный журнал,

1957-1993.



Медицинский реферативный журнал / ВНИИМИ, НПО
"Союзмединформ". — М., 1957-1993.

Издавался ежемесячно*. Структура журнала неоднократно
менялась. С 1975 г МРЖ выходил по 22 разделам с охватом 57
медицинских дисциплин.

Включал рефераты, аннотации и неаннотированные описания
отечественной и зарубежной медицинской литературы (книги,
статьи, авторефераты диссертаций, патенты и др.).

Заглавия иностранных работ на языке оригинала и в переводе
на русский язык, отечественных работ — на русском языке и в
переводе на английский язык (с 1960 г.). Указывалось наличие
библиографии.

Высылались диафильмы с рефератами статей по запросу
библиотеки, требовался фильмоскоп.





Средства обработки  информации



Первый компьютер занимал большую комнату. 1973 год, IBM. 

Программирование осуществлялось вручную, путем перестановки 

операторами около 6000 переключателей и последующим 

переключением кабелей. 

После каждой выполненной программы компьютер приходилось 

выключать и включать заново. 



Eniac (1973г.):

- Вес 27 т.

- 18000 ламп и прочих деталей.

- Память ЭВМ - 4 КБ.

- Занимал площадь 135 кв. м., опутан множеством проводов.



В 1974 IBM выпустила на рынок первый компьютер, однако продаж почти не было. 

IBM5100 использовал кассеты, похожие на аудио (хранилась информация).

Стоил ПК 10 000 долларов. 

Исполнял программы на языках BASIC и APL, созданные в IBM. 

Оперативная память 64 КБ. 

Монитор отображал шестнадцать линий по шестьдесят четыре знака.

Продаж почти не было из-за высокой цены и неудобного интерфейса. 

Нашлись покупатели, которые открыли эру  торговли компьютерами.











Индикаторы научной 

продуктивности



Израильский физик









Индикаторы научной продуктивности

являются производными

от публикационной

активности



ИНДИКАТОРЫ НАУЧНОЙ

ПРОДУКТИВНОСТИ позволяют:

1. Оценить научную продуктивность

ученого, научного коллектива, их место

в научном мире.

2. Осуществить поиск наиболее

перспективных для финансирования

разделов науки.

3. Провести планирование

научного исследования.



В настоящее время существует

множество

индикаторов научной продуктивности:

цитируемость,

индекс цитирования,

импакт-фактор,

индекс Хирша (h),

индекс оперативности

публикации

и др.





Показатель цитирования

(цитируемость)



Показатель цитирования (цитируемость)

– количественная величина ссылок полученных публикацией из других

публикаций (изданий).

Подсчет цитирований:

Показатель цитирования можно рассчитывать для автора, научного коллектива,

организации, журнала.



Хронологическое распределение списков цитирования :

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

В год опубликования статья (2008) цитируется редко, затем идет достаточно

быстрый подъем (2011) и медленное снижение числа цитирований.



РОСТ ЦИТИРОВАНИЯ В ЧЕТЫРЁХ НАУЧНЫХ ОТРАСЛЯХ В РОССИИ



Российский указатель научного цитирования (УНЦ)



В 2006 году в РФ появился 

российский указатель научного цитирования (УНЦ).

20 сентября 2006 / http://lenta.ru/news/2006/09/19/sci/

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) завершает 

работу над первым отечественным указателем научного цитирования 

(УНЦ) – информационной системой, автоматически суммирующей число 

цитирований его научных публикаций. 

Об этом сообщает журнал "Наука и жизнь".



Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ)



Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) создал 

информационную систему, позволившую оценить вклад каждого ученого в 

науку по числу цитирований его научных публикаций.

Разработанный «Указатель РФФИ» содержит данные о более 200 

тысяч российских исследователей, которые либо принимали участие в 

выполнении проектов РФФИ, либо были участниками конкурсов РФФИ, 

начиная с 1993 года (создание базы). 







Как повысить цитируемость публикации
(П.Г.Арефьев)

1. Проведение качественной исследовательской работы.

2. Постоянный мониторинг публикаций в рамках тематики, проведение

качественной библиографической работы по тематике с целью

определения круга источников (журналов) и авторов - коллег.

3. Установление и поддерживание контактов с авторами по тематике.

4. Создание работы (статьи) с четким данными о себе: ФИО; указание места

работы; список используемой литературы.

5. Обязательные ссылки на работы коллег в своем труде в списке

использованной литературы (цитирование) .

6. Публикация своего труда в цитируемом журнале (с высоким импакт-

фактором по РИНЦ или JCR, с высокими показателями SJR или SNIP).

7. Перевод рукописи на английский язык.

8. Оповещение о публикации всех российских и зарубежных коллег,

разослать электронный препринт.

9. Разместить препринт на сайте организации в открытом доступе.

10. Разместить препринт на английском языке в электронном архиве

открытого доступа (arXiv.org, Google Scholar и др.).



Как повысить цитируемость публикации
(Н.Г.Куракова директор Центра научно-технологической экспертизы РАНХиГС)

1. Публиковаться в отечественных журналах с высоким импакт-

фактором (рейтинги на сайте Российской электронной 

библиотеки).

2. Публиковаться в зарубежных  журналах, которые «видят» 

Web of Science, Scopus, PubMed.

3. Увеличивать число публикаций с зарубежными соавторами.

4. Учреждать международные журналы или дополнительные 

выпуски к международным журналам.

5. Давать более развернутые аннотации на английском языке.

6. Использовать не менее 15 ключевых слов к статье.

7. Использовать одно и то же написание своих имени и 

фамилии.

8. Использовать унифицированное название организации.





Правильное (унифицированное) указание названия организации автора



ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ ЦЕНТРА

1. федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова

2. ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

НМИЦ им. В.А. Алмазова

3. Almazov National Medical Research Centre



Важно для повышения индекса Хирша автора



Публикационная активность 

научных сотрудников в журналах 

Российской Федерации

и в зарубежных изданиях
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По данным Web of Science (WoS), в мире ежегодно выходит 

более 200 тысяч исследовательских публикаций по социальным 

наукам.

В сумме за последние три года (2015–2017 гг.) вышло около 700 

тысяч общественно-научных работ. Из них около 10 тысяч 

публикаций, или 1,5% общемирового числа, созданы при 

участии российских ученых.

С таким показателем Россия занимает 13-е место среди других 

стран мира по публикационной активности ученых 

в социальных науках. 

Для сравнения: в естественных и точных науках доля 

публикаций российских авторов составляет 3,7% общемирового 

потока, что обеспечивает стране 10-е место в рейтинге.



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- Разработаны методические рекомендации для российских научных 

изданий по корректировке формата в соответствии с формальными 

критериями для включения журналов в систему Web of Science. 

- Критерий «публикационная активность» внесен в перечни 

требований, предъявляемых к квалификации научных и научно-

педагогических кадров, а также к составу лиц, входящих в 

диссертационные советы. 

- Публикационная активность учитывается при лицензировании, 

аккредитации и оценке деятельности научных и образовательных 

учреждений.



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- Ведущие научные организации и вузы обеспечены лицензионной 

подпиской на полнотекстовые международные базы данных и 

системы Web of Science и Scopus. 

- Завершается создание системы финансовой поддержки российских 

научных статей, публикуемых в журналах, которые индексируются 

Web of Science, при условии размещения статьи в открытом доступе.

- Разработан комплекс мер по расширению сотрудничества 

российских исследователей с их зарубежными коллегами и 

представителями русскоязычной диаспоры, привлечению ведущих 

зарубежных специалистов к соруководству диссертациями и 

рецензированию публикаций, подготовленных к изданию в научных 

журналах.





В соответствии с полученными сведениями при 

анализе баз данных Web of Science и Scopus в 

настоящее время:

Происходит рост общего количества 

публикаций, особенно в таких странах как 

Бразилия, Индия и Китай, 

при относительном (%) сохранении количества 

российских публикаций на одном и том же 

уровне.



Такая ситуация характерна для многих 

неанглоязычных стран, в которых издается 

значительное количество научных журналов на 

родном языке. 

Существует достаточно выраженная обратная 

корреляцию между средней цитируемостью 

статей страны в

Essential Science Indicators

и количеством научных журналов

на национальном (не английском) языке.



В разных странах эта проблема решается по-разному: 

- в Голландии, просто все научные журналы начинают 

издавать только на английском языке. и они так или 

иначе становятся международными; 

- в Китае, новые журналы выпускаются на английском. 

- В РФ в международные базы цитирования Web of 

Science и Scopus попадают лишь научные журналы в их 

переводных версиях.

В результате для мировой научной общественности 

доступна в лучшем случае четверть научных 

публикаций россиян.









Индексы научного цитирования.

Краткий исторический аспект.



Индекс научных публикаций по медицине Index Medicus (англ.) в 1879. 

Просуществовал вплоть до 2004 года, всего было издано 45 выпусков.

История создания индексов (указателей) научного цитирования 

начинается с 70-х годов XIX века, когда появляются:

Индекс юридических документов Shepard`s Citations (англ.) в 1873 году.



В 1960 году в США 

Юджином Гарфильдом был создан 

Институт научной информации 

(Филадельфия), 

основным коммерческим продуктом 

которого стал 

"Указатель научных ссылок" 

Принципы, заложенные в указателе, 

во многом определили дальнейшее 

развитие индексов цитирования.



До начала 80-х годов ХХ века 

основным  источником 

информации о цитировании 

публикаций служил 

"Указатель научных ссылок" 

("Science Citation Index" - SCI), 

выпускавшийся Институтом 

научной информации в 

Филадельфии. 

Директор института –

Юджин Гарфилд



В 1987 году Китай запускает проект -

Китайский индекс научного цитирования 

Chinese Science Citation Index, а в следующем, 

В 1988 году там же появляется его конкурент —

China Scientific and Technical Papers and Citations. 

В 1997 начинается разработка китайского индекса цитирования по 

общественным наукам Chinese Social Sciences Citation Index (англ.).

Национальные индексы цитирования в неанглоязычных странах
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ИНТЕРФЕЙС РЕГИОНАЛЬНОГО УКАЗАТЕЛЯ 
НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО



В 1995 году Япония приступает к созданию национального индекса цитирования 

Citation Database for Japanese Papers, разработчиком которого становится 

Национальный институт информатики Японии.

Появляются национальные индексы Тайваня (Taiwan Humanities Citation Index), 

а затем европейских стран (Польша, Испания).

Национальные индексы цитирования в других неанглоязычных странах
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ВЗАИМНЫЕ   ССЫЛКИ  МЕЖДУ 
WEB OF SCIENCE И РЕГИОНАЛЬНЫМИ БАЗАМИ



• Запущена SCIELO - латиноамериканская база данных публикаций и 
научного цитирования.

Национальные индексы цитирования в неанглоязычных странах



Индекс цитирования

(ИЦ)



Индекс цитирования (ИЦ)

- индекс цитирования получают в результате анализа данных

электронных баз публикаций.

Электронные базы публикаций:

- Web of Science (WoS) от Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge),

- Scopus компании Elsevier,

- Citation Indexes, ISI - Thomson Scientific,

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ, SI),

и др.



Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ)

и производный от него –

Russian Science Citation Index (RSCI)



Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) —

библиографическая база данных научных публикаций

российских ученых.

Для получения необходимых пользователю данных о

публикациях и цитируемости статей на основе базы данных

РИНЦ разработан аналитический инструментарий

ScienceIndex.

Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией

«Научная электронная библиотека» (ELIBRARY.ru).



Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) – проект, 
стартовавший в 2005 г. 

Разработчики:

Геннадий Еременко 

Павел Арефьев







 просмотр списка своих публикаций и цитирований  с 

возможностью его анализа и отбора по различным параметрам

 возможность добавлять найденные в РИНЦ публикации и 

цитирования в список своих публикаций и цитирований 

 возможность удалить из списка своих работ или цитирований 

ошибочно попавшие туда публикации и цитирования

 возможность идентификации организаций, указанных в 

публикациях автора в качестве места выполнения работы

 просматривать число цитирований в базах данных Scopus, Web of 

Science Core Collection, Google Scholar

 добавлять в базу данных РИНЦ свои монографии, учебные 

пособия, диссертации и автореферат, патенты

Основные возможности авторов - участников проекта 

SCIENCE INDEX*[author]







http://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/10-veb-prilozhenij-kotorye-sekonomyat-vashi-

vremya-i-nervy-1092460/

http://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/10-veb-prilozhenij-kotorye-sekonomyat-vashi-vremya-i-nervy-1092460/


Сложности (проблемы) работы 
с РИНЦ и международными индексами

 Низкая публикационная культура (аннотации, библиография) у 
авторов и редакторов: нераспознанные ссылки, авторы не 
привязаны к организациям (разные названия одной организации, 
ошибки в названии), технические ошибки при обработке.

 Общие низкие показатели цитирования и самоцитирования
авторов, журналов, организаций во всех отраслях: мы плохо 
цитируем себя и своих коллег - среднее число ссылок в 
зарубежной статье – 30, в российской – 15.

 Российские публикации «невидимы» в мировом Интернет-
пространстве (кириллица).

 Отсутствие в организациях системы информационной
поддержки научной деятельности (переход от списка ВАК к 
индексам цитирования).





Импакт-фактор



Импакт-фактор 

«Классический» (Гарфилдовский) ИФ -

«синхронный двухлетний импакт-фактор, 

без учета текущего года».

Идея впервые предложена Ю. Гарфилдом   

Science, 1955 год



Импакт-фактор
- среднее количество цитирований статей, опубликованных за 

определенный период времени:

число процитированных статей / число опубликованных статей 

Вычисляется Институтом научной информации ISI и ежегодно 

публикуется в базе данных Journal Citation Reports (JCR). 

Рассчитывается для журналов, авторов, организаций, стран.   Пр.



Импакт-фактор «Классический» (синхронный, Гарфилдовский) 

2017

2017

за 2016-2015 гг.

20092015

20152016 2014

20142016







РИНЦ — это механизм, позволяющий оценить уровень научного издания 

на основе формальных и объективных критериев. Основным таким критерием 

является относительный показатель цитирования статей, опубликованных 

в данном журнале, то есть, его импакт-фактор. 

Президиум Высшей аттестационной комиссии в своем Решении от 7 марта 

2008 г. ввел систему формальных требований (критериев) для отбора изданий 

при включении в Перечень ВАК. В частности, журнал должен быть 

в обязательном порядке представлен в РИНЦ, а полнотекстовая электронная 

версия издания должна быть опубликована и доступна в сети Интернет 

в свободном или платном доступе.



РИНЦ и ВАК

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) создан Научной 

электронной библиотекой eLIBRARY.RU в рамках проекта, инициированного 

Федеральным агентством по науке и инновациям (Роснаука). 

Решение о включении журнала в Перечень ВАК принимают эксперты ВАК, 

исходя из различных оценок журнала и, в первую очередь, его импакт-

фактора.





Индекс Хирша



Рассчитывается из числа наиболее цитируемых

работ ученого и количества ссылок, полученных

на эти работы в публикациях других авторов.

У ученого h статей с цитируемостью h и выше.

Предложен в 2005 г. американским физиком Хорхе

Хиршем из Университета Сан-Диего, Калифорния.

Индекс Хирша может рассчитываться для

отдельного ученого, организации, страны.

Индекс Хирша (H-index, критерий Хирша)



Простейший способ расчета индекса Хирша: 

Располагаете свои статьи в виде списка в порядке убывания цитируемости. 

Начинаете их пересчитывать. 

Порядковый номер статьи возрастает, а число цитирований убывает. 

Как только порядковый номер статьи совпадет с числом цитирований – это и 

есть ваш h-индекс.

Например: 

1. Статья 5 цитирований 

2.  Статья 4 цитирования 

3.  Статья 3 цитирования 

4.  Статья 2 цитирования Индекс Хирша – 3 .

Необходимо помнить, что h-индекс рассчитывается в конкретной БД на 

основе публикаций, учтенных именно в этой базе. 

В разных БД показатель может быть различным. 



Индекс Хирша (h)

Вычисляется на основе распределения цитирований 

публикаций автора. 

Индекс Хирша равен N, если у автора есть N статей с 

числом цитирований больше или равное N раз.

Первоначально индекс использовался для оценки 

работы физиков. Но затем распространился и на 

другие научные сферы.



Индекс Хирша (h)

Порядковый N статьи
Число цитирований, которые 

получила каждая статья

1 15

2 15

3 14

4 14

5 13

6 12

7 12

8 12

9 11

10 10

11 9

12 9

13 7

14 5

15 3

16 2

17 1

18 1



Индекс Хирша (h)



Индекс Хирша (h)



Индекс Хирша (h)





Индекс Хирша (h)



Индекс оперативности публикации

(immediacy* index)

* [ɪ'mi:dɪəsɪ]



Индекс оперативности публикации

(immediacy* index)

- показатель количества ссылок на публикацию, полученные в год

публикации.

Вычисляется как отношение числа полученных за последний год ссылок на

статьи, вышедшие в том же самом году, к суммарному числу статей,

вышедших за этот год.

Показывает скорость распространения опубликованной в журнале

информации и уровень ее востребованости.

…

* [ɪ'mi:dɪəsɪ]



Индекс оперативности публикации

(immediacy index)

Как отмечалось, «текущий» год не учтен при подсчете синхронного

и диахронного импакт-факторов.

«Индекс оперативности», таким образом, восполняет пробел в

подсчетах импакт-фактора, учитывая только такие ссылки.

Индекс оперативности показывает, насколько быстро становятся

известны в научном мире статьи, опубликованные в журнале: они

должны быть процитированы в том же календарном году.



Коэффициенты самоцитируемости и самоцитирования



Коэффициенты самоцитируемости и самоцитирования

относятся к библиометрическим показателям.

К. самоцитируемости - доля во всех полученных цитированиях 
ссылок на самого себя.  

Пр.: Равен отношению числа ссылок в публикациях журнала J на тот же 
самый журнал J к общему числу цитирований, полученных журналом. 



Коэффициенты самоцитируемости и самоцитирования

относятся к библиометрическим показателям.

К. самоцитирования - доля во всех сделанных цитированиях ссылок 
на самого себя. 

Пр.: Равен отношение числа ссылок в публикациях журнала J на тот же самый 
журнал J к общему числу цитирований, которые были произведены из этого 
журнала. 

В обоих случаях ссылки рассматриваются на определенном (выбранном) 
временнoм интервале.



ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ



ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Индексы рассчитываются по публикациям организации 
за 5 лет.

Исключение составляют h-, g- и i-индексы, которые 
учитывают все публикации организации.



ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

i-индекс рассчитывается только для организаций. 

Этот показатель можно охарактеризовать так - это число n, при котором у 
организации есть не менее n авторов с h-индексом не менее n. 

Например, для нашей организации: 
есть не менее 10 авторов, у каждого из которых индекс хирша не менее 10.



ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

G-index
Все чаще используется

Индекс Egghe (g-index), оказывающийся «менее грубым»,

чем h-индекс в том смысле, что он может различаться у двух

исследователей, имеющих равные h-индексы. Может использоваться

и для авторов.

Для данного множества статей, отсортированного в порядке убывания

количества цитирований, которые получили эти статьи, g-индекс это наибольшее

число, такое что g самых цитируемых статей получили (суммарно) не менее

g2 цитирований.

Egghe, Leo (2006) Theory and practise of the g-index, Scientometrics, vol. 69, No 1, pp. 131–152.



ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:

G-index



Дополнительный индекс для журнала



SNIP - Source Normalized Impact per Paper

Показатель авторитетности журнала, разработан голландцем Х. Мудом

(Henk Moed).

SNIP учитывает контекст, в котором существуют журналы и статьи,

анализируя размеры пристатейных списков литературы через так

называемый «потенциал цитирования по базе» (Database Citation

Potential, DCP).

Полезен для решения вопроса о том, в какой журнал направить свою

публикацию.

…



Иллюстрация

возможностей сетевых ресурсов и

в цитировании научной работы



Свои наиболее знаменитые теперь работы Григорий Яковлевич 

Перельман разместил по-английски под именем Grisha Perelman

в электронном депозитарии препринтов arXiv.org, где действует 

экспериментальная база CiteBase, регистрирующая скачивания и 

цитирования. 

Этот депозитарий — один из важнейших инструментов новейшей 

науки. При этом следует помнить, что в отличие от классических 

рецензируемых журналов работы размещаются здесь авторами 

самостоятельно и содержание этих работ никакой предварительной 

экспертизы не проходит. 



Премия тысячелетия (Millenium Prize)



18 марта 2010 г. Математический институт Клея объявил о своем 
решении присудить так называемую Премию тысячелетия (Millenium 
Prize) Григорию Перельману за доказательство гипотезы Пуанкаре

Г.Я. Перельман 2003 г.



Александр Кириллов: 

Событие десятилетия в математике – решение проблемы Пуанкаре 

Г. Перельманом и его отказ от медали Филдса (2010) 

Анатолий Вершик: 

«Решение Математического института Клея присудить Премию 
тысячелетия Григорию Перельману единственно верный, но 
несколько затянувшийся финал этой истории» (2010).

Информация о премии, ссылки на статьи Г. Перельмана 2002-2003 
гг. и др. на сайте Математического института Клея. 



2010 г., Нобелевская премия по физике



А. Гейм и К. Новоселов получили в 2010 г. Нобелевскую премию по 

физике «за передовые опыты с двумерным материалом – графеном», всего 

через шесть лет после публикации своей статьи в 2004 г. 

Эта, и еще одна статья в 2005 в журнале Nature, оказали важное 

влияние на более поздние работы других исследователей и были 

процитированы более 4,3 тыс. раз и 3 тыс. соответственно.  Оказались в 

двадцатке наиболее частых цитируемых статей по всем разделам физики за 

последние десять лет.

В целом без различия научных сфер, широкоцитируемы 1% статей.



Графен — одна из аллотропных 

форм углерода. 

Впервые был получен поэтапным 

отшелушиванием тонких слоёв 

графита. 

Графен, сворачиваясь, образует 

нанотрубку или фуллерен.



Нобелевский лауреат по физике 2010 года Андре Гейм (род. в 1958 
году) — профессор Манчестерского университета 
(Великобритания). 

Окончил Московский физико-технический институт, кандидатскую 
диссертацию защитил в Институте физики твёрдого тела.



Нобелевский лауреат по физике 2010 года Константин 
Новосёлов (род. в 1974 году) — профессор Манчестерского 
университета (Великобритания) и выпускник Московского физико-
технического института. Работал в Институте проблем технологии 
микроэлектроники.



Одно из возможных применений графена — создание на его 

основе новой технологии расшифровки химической структуры 

(секвенирования) ДНК. 

Учёные из Института наноисследований Кавли (Kavli Institute of

nanoscience, Нидерланды) под руководством профессора Декке.



Нобелевская премия по медицине — 2018 г.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии 
и медицине в 2018 году стали Джеймс Эллисон (США) и 

Тасуку Хондзё (Япония) за разработки в области 
терапии рака путем активации иммунного ответа.



Джеймс Эллисон
пpoфeccop MD Anderson Cancer Center

пpи Texaccкoм унивepcитeтe



Тасуку Хондзё
профессор университетов Токио и Осаки



Сетевые ресурсы в

подготовке научных обзоров





http://health.elsevier.ru/about/news/?id=1083

Эльзевир



http://health.elsevier.ru/about/news/?id=1083



http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mo

de=GeneralSearch&SID=R1GEBD6GHC7RkuDoP1k&preferencesSaved=





https://www.myendnoteweb.com/



https://www.myendnoteweb.com/



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/



Информационный портал Центра



http://portal/node/28



http://192.168.0.100/portal3/#uit-hot







Сетевые ресурсы в

представлении отчетов научной работы





сетевой ресурс

«КАРТА РОССИЙСКОЙ НАУКИ»





сетевой ресурс

«МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА»









КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ

ПЕРВИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ















СОВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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зав. научным отделом Центра
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Благодарю за внимание!


