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настоящее руководство по 
наукометрии является от-
ветом на все возрастающий 

интерес к наукометрическим ме-
тодам анализа работы научных 
и образовательных организаций 
России и стран СНГ. 

Многие университеты и исследо-
вательские институты применяют 
для поиска научной информации 
базы цитирования. Ряд государств 
СНГ приобрел национальные ли-
цензии на доступ к этим базам, 
ставя перед собой задачу стиму-
лирования и управления разви-
тием научных исследований. Базы 
цитирования, являясь наукоме-
трическими инструментами, по-
зволяют рассчитывать показатели 
научной результативности, поэто-
му доступ к базам зачастую созда-
ет у администраторов «от науки» 
ошибочное впечатление того, что 
они могут с помощью автоматиче-
ски рассчитываемых показателей 
легко оценить отдельных ученых 
и научные коллективы.

Цель книги — дать читателю 
представление об основных мето-
дах измерения науки и техноло-
гии. Полученные знания, как мы 
надеемся, помогут найти ответы на 
ключевые вопросы наукометрии: 
что мерить, как мерить и зачем ме-

рить. Авторы не ставят целью дать 
полное и систематическое виде-
ние наукометрии по примеру пер-
вых опубликованных на русском 
языке книг по данному предмету 
(см.,  например, классические ра-
боты Г. М. Доброва, В. В. Налимова, 
З. М. Мульченко, Ю. В. Грановского, 
А.  И.  Яблонского и др., начиная 
с  1960-х гг.). Информация в книге 
должна послужить для читателя 
основой грамотного применения 
на практике методов наукометрии. 
Приведенные в книге примеры 
иллюстрируют связь практических 
аспектов использования наукоме-
трии с теоретическими исследова-
ниями в области измерения науки 
и технологий. Основное внимание 
здесь уделено оценке результа-
тивности и принятию решений 
о  поддержке существующих или 
о  развитии новых научных групп. 
Во всех главах руководства под-
черкивается необходимость гра-
мотной и  аккуратной трактовки 
наукометрических индикаторов 
при принятии административных 
решений, распределении грантов, 
осуществлении кадровой полити-
ки и т. д.

Во вводной главе представлена 
история уникальной идеи Юджина 
Гарфилда по использованию на-
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учных ссылок как средства научного поиска, 
его борьба за воплощение этой идеи в жизнь 
в форме универсального инструмента для 
научного поиска — Science Citation Index.

В первой главе нами рассмотрены воз-
можности и ограничения в применении 
наукометрии при принятии решений о вы-
делении ресурсов для поддержки научной 
работы и подчеркнута важность привлече-
ния экспертов в предметной области к про-
ведению оценок.

Во второй главе представлены ключевые 
библиометрические показатели и приме-
ры расчетов с использованием конкретных 
инструментов. При выборе показателей мы 
стремились сформировать у читателя по-
нимание того, как научные процессы отра-
жаются в ключевых наукометрических ин-
дикаторах. Расчет выбранных показателей 
может быть выполнен с использованием 
любого инструмента, содержащего доста-
точно полную и достоверную информацию 
о научных публикациях и их цитировании.

В третьей главе представлена связь науко-
метрических показателей с природой науч-
ной коммуникации. Описаны альтернативные 
цитированию способы оценки публикаций 
и рассмотрено использование библиометри-
ческих показателей при построении рейтин-
гов университетов и научных организаций. 

В четвертой главе дана характеристика 
методов визуализации наукометрической 
информации, рассмотрены вопросы огра-
ничений в прогнозировании научно-тех-
нического развития и аспекты повышения 
качества существующих научных направ-
лений и  развития новых направлений 
в организации.

Завершают книгу три статьи Юджина 
Гарфилда, дополняющие главы книги и де-
монстрирующие его интерес к науке СССР 
и России.

Авторы выражают свою благодарность 
всем сотрудникам компании Thomson 
Reuters, участвовавшим в реализации про-
екта по изданию данной книги. Отдельная 
благодарность Валентину Григорьевичу 
Богорову за идею создания этой книги, ор-
ганизацию и сопровождение проекта ее 
издания, Олегу Геннадьевичу Уткину, без 
участия и поддержки которого эта кни-
га бы не состоялась; а также Ясиру Тухами 
(Yassir Touhami) и Филипу Пурнеллу (Philip 
Purnell) за активное участие в  обсуждении 
концепции книги и поддержку проекта.

Авторы также признательны организато-
рам конференции Science Online, благодаря 
которой они познакомились друг с  другом; 
директору Научной библиотеки им. М. Горь-
кого СПбГУ Марине Эдуардовне Карповой 
и главному библиотекарю Научной библи-
отеки им.  М.  Горького СПбГУ Екатерине 
Михайловне Полниковой, планомерно про-
двигающим идеи наукометрии; профессору 
Александру Ивановичу Пудовкину за ценные 
замечания и помощь в переводе; Мехер Ми-
стри (Meher Mistry), жене доктора Ю. Гарфил-
да, и  Ж.  А.  Налимовой-Дрогалиной за по-
мощь в подборе фотоматериалов для иллю-
страций; профессору П. Воутерсу (P. Wouters) 
за его книгу The Citation Culture, которая 
была неоценимым источником информации 
при работе над историей отечественного на-
уковедения и наукометрии; Юлии Владими-
ровне Запарий за активное обсуждение тек-
ста книги и вопросы; Валентине Викторовне 
Барминой за помощь в работе над текстом 
и уточнение цитат и фактов; Е. А. Ляшенко, 
А. А. Сваловой, Н. А. Мазову и В. Н. Гурееву за 
замечания и корректуру текстов и сотрудни-
кам издательства УрФУ, обеспечившим опе-
ративное издание книги.

Все тексты данной книги отражают только 
личное мнение их авторов.


