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Технология больших данных  
в наборе методов и средств научного  
исследования в современной наукометрии*    

Рассмотрены проблемы применения технологии больших данных (Big Data) в со-

временном наукометрическом анализе. Важность и актуальность этих проблем 

обусловлена способностью больших данных существенно повысить эффектив-
ность наукометрических исследований путем глубинного анализа мегаобъемов раз-

нородных данных и выявления на этой основе новых смысловых взаимосвязей и за-
кономерностей. Раскрыто основное содержание технологии больших данных; 

представлен перечень требований к данным, которые позволяют их относить к 

категории больших данных; отмечено значение этой технологии как передового 
средства научного исследования в наукометрии. Дана подробная характеристика 

методов научного исследования. Проанализированы особенности библиометриче-

ских, альтметрических, вебометрических и вероятностно-статистических мето-
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ВВЕДЕНИЕ 

Технология больших данных (Big  Data), разра-
ботка которой относится к началу XXI в., применяет-
ся для решения конкретных прикладных или теоре-
тических задач в области обработки и анализа 
огромных объемов информации, накопленной в мире, 
а также новой информации, формирующейся постоян-
но, на каждом новом временном отрезке развития че-
ловечества и всей нашей планеты в целом. Объемы 
данных растут экспоненциально. Если в 2020 г. гло-
бальный объем накопленных данных составил по-
рядка 60 зеттабайт1, то в 2025 г., как ожидается, он 
уже достигнет уровня в 165-170 зеттабайт [1]. 

Возможности технологии больших данных позво-
ляют справляться с обработкой растущих объемов 
информации и оптимизировать различные сферы со-
циальной жизни и отрасли экономики, включая энер-
гетику, логистику, медицину, государственное управ-
ление, сферу безопасности, банковскую и биржевую 
деятельность, область телекоммуникаций, метеоро-
логию и другие сферы. В последние годы эта тех-
нология все более широко применяется и в сфере 
науки, в том числе – в такой научной дисциплине, 
как наукометрия. 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКОМЕТРИЯ:  
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наукометрия – это научная дисциплина, которая 
на основе метрических исследований изучает «разви-
тие науки как информационного процесса» [2], про-
являющего себя через систему научных коммуника-
ций. Наукометрия использует совокупность методов, 
основанных на разработке и применении особых 
числовых показателей (метрик2), для решения задач 
по оценке результативности научной деятельности, 
исследования процесса развития науки, ее структуры, 
тенденций и перспектив развития. Важно отметить, 
что при анализе результативности науки наукомет-
рия может определять как количественные, так и ка-
чественные показатели, характеризующие результа-
ты научной деятельности [3]. На международном 
уровне наработки в области методологии оценки 
научной деятельности были изложены в Лейденском 
манифесте для наукометрии [4], принятом в 2014 г. 

Рассматривая средства научного исследования в 
наукометрии, необходимо выделить несколько их ка-
тегорий: материальные, информационные, математи-
ческие, логические и языковые. В условиях развития 

                                                 
1 Один зеттабайт (ZB) равен 1021 байт. 
2«Метрика» в переводе с греческого означает «измерение». 

процессов информатизации общества, цифровизации 
инфо-коммуникационной среды значительно возрас-
тает роль информационных средств научного иссле-
дования. Вычислительная техника, информационные 
технологии, системы телекоммуникаций, широко 
внедряемые в различные сферы общественной жиз-
ни, включая науку, коренным образом преобразовы-
вают научную деятельность и становятся для науки 
средствами познания, осмысления окружающей дей-
ствительности, т. е. средствами научного исследования.  

Значимое место в категории информационных 
средств научного исследования занимают автома-
тизированные информационные системы и техно-
логии, среди которых различают традиционные и 
новые, перспективные технологии. В наукометрии 
в текущий период к наиболее передовым следует 
отнести технологию больших данных, которая в со-
ставе соответствующих информационных систем 
будет рассмотрена ниже как важное средство науч-
ного исследования. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В зависимости от области знания, где методы науч-
ного исследования изначально разработаны, в науко-
метрии они делятся на: библиометрические, альтмет-
рические, вебометрические, вероятностно-статистичес-
кие и метод профессиональных экспертных оценок. 
Следует сразу подчеркнуть, что всестороннюю объ-
ективную оценку результатов научной деятельности 
может дать только профессиональная экспертиза; она 
способна в полной мере учесть содержательные ас-
пекты научной работы. В отличие от метода эксперт-
ных оценок, все остальные методы основаны на фор-
мальных количественных показателях и служат 
важными инструментами поддержки принятия реше-
ний экспертами [5]. 

Библиометрические методы. Для наукометрии 
важно, что в рамках библиометрии разработан набор 
методов для изучения текстов, документальных по-
токов и массивов информации, которые наукометрия 
может использовать для решения своих задач, вклю-
чая оценку результативности науки, определение 
«веса» ученого в научном сообществе и др. Среди 
основных методов библиометрии целесообразно вы-
делить анализ пристатейных ссылок и библиографи-
ческого сочетания документов [6]. 

Метод пристатейных ссылок (также называют ме-
тодом научного цитирования) базируется на идее 
Ю.Гарфилда об использовании ссылок (количества 
ссылок) на статьи в научных журналах как средства 
изучения структуры науки и развития ее направле-
ний, равно как и средства информационного поиска. 
Метод основан на таком показателе, как индекс 
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научного цитирования, разработанный Ю.Гарфилдом 
и запущенный в научный оборот в 1964 г. – Science 
Citation Index (SCI) [7]. Сейчас это общепринятый 
показатель значимости трудов ученого; он представ-
ляет собой число ссылок на научные публикации 
ученого. На базе индекса научного цитирования раз-
работано большое количество производных библио-
метрических показателей, которые широко использу-
ются в современной наукометрии. К ним относятся: 
индекс Хирша3 [8], g-индекс (вычисляется как корень 
из суммарного цитирования работ ученого или со-
трудников организации) [9], i-индекс (позволяет вы-
делить ядро наиболее научно активных и востребо-
ванных авторов, имеющих наиболее высокий индекс 
Хирша) [10], импакт-фактор (для научных журналов) 
и некоторые другие показатели. 

Метод библиографического сочетания документов 

(или библиографической связанности)4 предусматри-

вает поиск связанных по смыслу документов, авторы 

которых ссылаются на одни и те же работы [11]. Чис-

лом совпадающих ссылок измеряется степень смыс-

ловой и тематической связанности документов, что 

важно для пользователей, осуществляющих поиск 

публикаций по интересующей их тематике. Библио-

графическое сочетание образуется между цитируе-

мыми документами. Если два или более документов 

имеют общие ссылки, то они библиографически свя-

заны. Концепция библиографической связанности 

помогает исследователям в ретроспективном поиске 

документов в базах данных. 

Альтметрические методы. Альтметрия предла-

гает метрики, альтернативные традиционным (биб-

лиометрическим) метрикам/индексам цитирования. 

Альтметрики, или альтернативные показатели, фор-

мируются на основе обработки информации из соци-

альных сетей, традиционных СМИ, правительствен-

ных интернет-порталов, тематических платформ, 

блогов, профессиональных сетевых сообществ – 

научной и ненаучной направленности. Альтметрия 

оценивает результаты научной деятельности не по 

количеству ссылок на научные статьи, как библио-

метрия, а по присутствию, упоминанию и использо-

ванию статей, имени ученых и их идей в вышепере-

численных информационных ресурсах, по уровню 

общественного интереса к ним и масштабам реально-

го использования [12]. Альтметрия анализирует их 

общественный вес, предоставляя наукометрии до-

полнительный материал для оценки результатов дея-

тельности отдельных ученых, реже – коллективов, 

исследовательских организаций.  

                                                 
3 Индекс Хирша ученого равен h, если ученый опублико-
вал h статей, на каждую из которых сослались как мини-
мум h раз. 
4 Метод библиографической связанности документов (Bib-
liographic Coupling) был введен американским ученым 
Кеслером в 1963 г. в работе «Библиографическая связан-
ность между научными документами» (Kessler M.M. Biblio-
graphic coupling between scientific papers // American Docu-
mentation. – Wiley-Blackwell. – 1963. – Vol. 14, Issue 1. –  
P. 10-25). Ю.Гарфилд развил и более глубоко проработал 
эту концепцию применительно к научным публикациям.  

Для наукометрии важно, что альтметрики можно 
использовать как вспомогательный инструмент для 
оценки уровня внимания участников информацион-
ных коммуникаций к ученым, их идеям и публикаци-
ям, для определения степени их воздействия на соци-
ум, а также для характеристики степени влияния 
ученых в сообществе. Альтметрики, кроме того, можно 
применять к научным журналам, книгам, научным 
конференциям, презентациями т. д. Альтметрики эф-
фективно работают с новыми формами представле-
ния научных результатов: теперь это не только ста-
тьи в академических журналах, но и видео ролики, 
записи в блогах, аудиоданные, фотографии и пр. Их 
обсуждение выходит за границы академического со-
общества; к обсуждению подключаются представи-
тели вненаучного социума [13]. Традиционные мето-
ды оценки не умеют работать с таким многообразием 
форм и каналов передачи информации, альметриче-
ские – умеют. 

Альтметрики формируют достаточно многочис-
ленную группу и подразделяются на несколько ви-
дов: просмотры (количество просмотров статей, ин-
формации об ученом,  научной идее) и скачивания – 
отражают уровень внимания к результатам научного 
труда; обсуждения/комментарии (в блогах и на фо-
румах, упоминание в новостях, репосты в социаль-
ных сетях) – характеризуют потенциальное влияние 
ученого/научной идеи в социальной среде; сохране-
ния/закладки – свидетельствуют об общественном ин-
тересе и степени воздействия ученого/идеи на пользо-
вателей; цитирования (например, ссылка на научную 
публикацию в экспертных заключениях, в правитель-
ственных документах) – отражают воздействие уче-
ного/научной статьи на участников коммуникаций, и 
некоторые другие.  

Следует отметить, что существуют определенные 
ограничения на использование альтметрических по-
казателей в рамках наукометрии. Так, у части науч-
ного сообщества вызывает сомнение достоверность 
данных альтметрии. Сомнение вызвано тем, что сбор 
значительного объема информации для дальнейшей 
обработки альтметрия производит на информацион-
ных ресурсах ненаучной направленности. Еще одно 
ограничение связано с тем, что альтметрики могут от-
разить степень влияния, например, статьи на участни-
ков коммуникаций, но при этом не могут ответить на 
вопрос, является ли отношение участников к данной 
статье позитивным или негативным. Эти и некоторые 
другие особенности альтметрик обусловливают необ-
ходимость осторожного отношения к применению альт-
метрических методов для решения задач наукометрии.  

Вебометрические методы. Вебометрия исследует 
количественные аспекты конструирования и исполь-
зования информационных ресурсов, структур и тех-
нологий в пространстве современного веба – на ин-
тернет-сайтах, порталах, интернет-форумах и т.д.  
Одной из разновидностей веб-пространства является 
интернет вещей, в котором концентрируются данные 
датчиков, собирающих и передающих информацию 
от различных устройств, создавая «вещевые сети». 
Вебометрия формирует свои методы на базе библио-
метрических, которые она использует в сетевом ре-
жиме. Суть вебометрических методов заключается в 
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том, что собираемая информация обрабатывается  
с использованием математических, статистических 
процедур, включая определение среднеарифметиче-
ского по каждому вебометрическому индикатору. 
Получаемые графы, построенные на основе взаимно-
го цитирования, анализируются на базе теории гра-
фов и методов анализа социальных сетей SNA (Social 
network analysis) [14], который включает исследова-
ние плотности и интенсивности возникающих в ходе 
социальной коммуникации связей/сетей. 

Значимость вебометрических методов для науко-

метрии заключается в том, что результаты анализа 

плотности и интенсивности сетевых связей, относя-

щихся к конкретному информационному ресурсу, 
могут дать характеристику степени воздействия уче-

ного или научной статьи на коммуникационный со-

циум и свидетельствовать об их значимости для 

участников вэб-коммуникаций. Необходимо также 
отметить, что особенности анализа данных в сетевом 

пространстве позволяют решать исследовательские 

задачи наукометрии с использованием новых, отлич-

ных от традиционных средств научного исследова-

ния, включая технологию больших данных. 
Общее, что объединяет рассмотренные метриче-

ские методы научного исследования, состоит в том, 

что в качестве базы они используют библиометри-

ческие показатели и уже на их основе в каждой из 
сфер разрабатываются свои метрики, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям 

именно этой сферы: в библиометрии – показатели, 

характеризующие движение потоков документов, в 

альтметрии – движение преимущественно недоку-
ментальных потоков, в вебометрии – смешанных ин-

формационных потоков в интернет-пространстве. 

Кроме того, в киберметрии, например, исследуются 

информационные потоки в цифровой среде. Помимо 
этого в научном сообществе в последние годы рассмат-

риваются идеи о выделении в самостоятельную область 

сетеметрии, занимающейся потоками информации в се-

тевой среде, медиаметрии [15], работающей с инфор-

мационными потоками в средствах массовой инфор-
мации, и некоторых других метрических областей.  

В каждой из них может осуществляться движение 

научной информации, которая там обрабатывается 

существующими в этой среде методами. Поэтому все 
перечисленные области и их методы исследования 

представляют практический интерес для наукомет-

рии в решении стоящих перед ней задач. 

Вероятностно-статистические методы. Базиру-

ются на эмпирических закономерностях, нашедших 
свое отражение в законах Брэдфорда, Лотки, Ципфа 

и некоторых других ученых. Законы в равной мере 

относятся к различным сферам системы научных 

коммуникаций. Сущность закономерности С. Брэд-
форда [16] заключается в следующем. Если журналы 

расположить в порядке убывания количества поме-

щенных в них статей по определенной теме и полу-

ченный список разделить на три зоны с одинаковой 
численностью статей по этой теме, то количество 
наименований журналов в зонах растет в геометри-

ческой прогрессии (например, 10:100:1000) [13]. 

Подобная закономерность имеет место и в других 
сферах системы научных коммуникаций. Так, А. Лотка 
[17] выявил аналогичный характер распределения 
ученых по публикационной активности, а Дж. Ципф 
[18] – распределения слов в тексте по частоте их упо-
требления5. В 60-е годы XX в. был установлен при-
сущий этим вероятностно-статистическим законо-
мерностям феномен масштабной инвариантности, т 
е. свойство сохранять форму уравнений, которые их 
описывают, при произвольных изменениях объемов 
информационных массивов и потоков. На основе 
этого общего свойства – закономерности были объ-
единены в рамках наукометрии в группу вероятност-
но-статистических методов. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно 
констатировать, что широкий спектр методов научного 
исследования в современной наукометрии позволяет 
проводить мониторинг развития науки, используя все 
многообразие форм представления информации на ре-
сурсах различных типов, и отражать этот процесс с 
различных ракурсов, а также разрабатывать и приме-
нять оценочные метрические показатели, которые 
характеризуют результаты научной деятельности и 
служат инструментом поддержки экспертных групп в 
оценке результативности науки. 

ТЕХНОЛОГИЯ BIG DATA  
КАК ПЕРЕДОВОЕ СРЕДСТВО НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКОМЕТРИИ 

Общая характеристика технологии  
больших данных 

Технология Big Data включает особые подходы и 
методы глубинного поиска, обработки, хранения и 
анализа данных. Глубинный поиск и анализ данных 
объединяются в понятие Data Mining. Функциониро-
вание этой технологии [19] осуществляется на основе 
особо крупных и быстро растущих цифровых баз 
данных или виртуальных массивов, содержащих 
структурированные и неструктурированные данные. 
Традиционные решения перестают работать при вы-
соких значениях объема и скорости поступления 
данных. Способность того или иного технологиче-
ского приложения обрабатывать большие массивы 
данных, поступающих на высоких скоростях, из раз-
нообразных источников и в различных форматах яв-
ляется главным критерием отнесения приложения к 
технологии больших данных. 

Преимущества технологии Big Data заключаются 
в том, что она позволяет раскрывать смысловой по-
тенциал мегамассивов данных за счет поиска ценных 
закономерностей и фактов путем объединения и глу-
бинного анализа больших объемов данных, которые 
на первый взгляд не связаны между собой по смыслу. 
Человеческий мозг не может обнаружить такие зако-
номерности, какие выявляет мощный компьютер в 
комплексе с технологией больших данных, находя 
совершенно неожиданные смысловые взаимосвязи. 

                                                 
5 Если все слова достаточно длинного текста упорядочить 
по частотности их использования, то частотность n-го сло-
ва в таком списке окажется приблизительно обратно про-
порциональной его порядковому номеру n.  
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Следует отметить, что для использования боль-
ших данных в наукометрии есть некоторые ограни-
чения. Главные из них – это особенности физическо-
го доступа к большим данным, так как такими 
данными зачастую владеют крупные коммерческие 
компании, для которых запросы исследователей не 
являются приоритетными. Более простой путь состо-
ит в использовании данных, доступ к которым имеет 
меньше ограничений: это большие данные из откры-
тых общественных коммуникаций, включая записи 
научных дискуссий на социальных порталах, обсуж-
дения в соцсетях отдельных научных идей и ученых, 
комментарии на интернет-форумах, контент веб-
страниц, научные статьи, опубликованные в цифровом 
формате, оцифрованные архивные документы и т.д.  

Формула «Шесть V». Для эффективного приме-
нения технологии Big Data данные должны обладать 
рядом качеств в соответствии с формулой «Шесть V». 
К этим качествам относятся [20]: неоднородность и 
многообразие данных (Variety); общий объём дан-
ных, поступающих в обработку (Volume); скорость 
прироста данных (Velocity); достоверность данных, 
обеспечивающая точность результатов их обработки 
(Veracity); изменчивость данных, предполагающая 
многовариантность их интерпретации в зависимости 
от контекста (Variability); ценность данных (Value) – 
общественная полезность результатов обработки 
данных, которую технология Big Data обеспечивает 
для пользователей.  

Необходимо уточнить, что под неоднородностью 
и многообразием данных подразумевается, что дан-
ные поступают в разных форматах, из различных ис-
точников (внутренних и внешних) и разной степени 
структурированности. Многие наукометрические за-
дачи требуют совместной обработки данных различ-
ных форматов и степени структурированности. Это 
как раз позволяет осуществлять технологии больших 
данных. По мере роста многообразия данных инстру-
менты Big Data становятся все более эффективными. 

Структурированные и неструктурированные 
данные. Это две основные группы данных, которы-
ми может быть в целом представлена вся генериру-
емая информация. Структурированные данные (СД) 
составляют 20% от общего объема информации, не-
структурированные данные (НД) – 80%. Наукомет-
рия имеет дело с обеими группами данных, у каж-
дой из которых есть свои отличительные черты. 

Структурированные данные – это хорошо органи-
зованные и точно отформатированные данные, кото-
рые в виде букв/текста и чисел хорошо вписываются 
в связанные строки и столбцы таблиц, подобных, 
например, файлам Excel, Google Sheets. СД часто 
называют количественными данными; это означает, 
что их объективный и заранее определенный харак-
тер позволяет выражать данные в числах, легко их 
подсчитывать и измерять. Структурированные дан-
ные существуют и хранятся в виде таблиц в формате 
реляционных баз данных; для их хранения не требу-
ется много места. СД легче поддаются автоматизиро-
ванной обработке, чем неструктурированные.   

Неструктурированные данные – это данные, ко-
торые не имеют заранее определенной структуры и 
хранятся в своих собственных, неструктурированных 

(исходных) форматах. Существует большое разнооб-
разие форматов неструктурированных данных, что 
дает наукометрии возможность определять различ-
ные характеристики объектов исследования, оценивать 
их с разных ракурсов. Примерами таких данных явля-
ются: текстовые файлы, например, документы в фор-
матах Word, PDF; переписка в электронной почте, со-
общения в социальных сетях, изображения, видео, 
аудио файлы, данные датчиков интернета вещей, соби-
рающих и передающих информацию от различных 
устройств, формируя «вещевые  сети», и т.д. Не-
структурированные данные также называются каче-
ственными данными: это означает, что они имеют 
субъективный и интерпретирующий характер, их 
можно разделить на категории в зависимости от ха-
рактеристик и свойств. В связи с неструктурирован-
ностью эти данные не могут быть обработаны и про-
анализированы с помощью традиционных методов и 
инструментов. Наиболее распространенный формат 
существования неструктурированных данных – в 
рамках нереляционных баз данных. Для хранения та-
ких данных требуется много места; они обычно хра-
нятся в «озерах» данных, репозитариях хранения в 
необработанных форматах. 

Возможности технологии Big Data позволяют 
производить глубинный поиск, обработку и анализ 
необходимых для наукометрии данных во всем их 
многообразии – структурированных и неструкту-
рированных данных, данных в различных форма-
тах и из различных источников, перечень которых 
определяется методологическими потребностями 
наукометрии.  

Технология больших данных  
в когнитивных и аналитических системах 

Технология Big Data эффективно применяется в 
когнитивных6 и аналитических информационных си-
стемах. Обработка структурированной и неструкту-
рированной информации в них и выдача результатов 
происходит на скоростях, которые намного выше, 
чем это может делать человек. Объемы данных, с ко-
торыми работают системы, также значительно пре-
вышают возможности естественного интеллекта. При 
этом когнитивные системы могут обеспечивать до-
статочно высокий уровень точности ответов на во-
просы, которые пользователи излагают на естествен-
ном языке. 

Когнитивные системы – это информационные 
системы, использующие инновационные методы об-
работки данных, сходные с мыслительными процес-
сами человека. Такие системы обладают способностью 
автоматизированного самообучения (машинного обу-
чения [21]). Используя технологию Big Data, когнитив-
ные системы производят анализ особо крупных и ди-
намически растущих объемов неоднородных данных и 
выявляют определенные закономерности, которые не 
мог получить человек/ученый на основе возможностей 
только естественного интеллекта или на основе при-
менения традиционных программных продуктов об-

                                                 
6 «Когнитивный» от  лат. Сognitio; означает «обладающий 
способностью познания, осмысления». 
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работки данных [22]. Зачастую с помощью техноло-
гии больших данных могут выявляться совершенно 
неожиданные закономерности или характеристики 
исследуемых объектов, что позволяет находить 
принципиально новые, более рациональные, менее 
затратные варианты решения существующих задач. 

Аналитические информационные системы – 
это особый класс компьютерных систем, предназна-
ченных для аналитической обработки и сохранения 
данных. Системы объединяют информацию, извлека-
емую из внутренних баз данных организации и из 
внешних источников, анализируют ее и хранят как 
единое целое. 

Примерами применения технологии больших 
данных в аналитических информационных системах 
являются мировые индексы цитирования, точнее – их 
аналитические надстройки [13]. В системе индекса-
ции и цитирования Web of Science функционирует 
аналитическая надстройка InCites, в системе Scopus – 
SciVal. В InCites сравниваются сводные библиомет-
рические показатели стран и организаций за разные 
промежутки времени и по разным областям знания. В 
SciVal выполняется кластеризация научных публика-
ций и графическое представление кластеров в виде 
«Колеса науки». Надстройки делают аналитические 
вычисления для поддержки экспертных оценок науч-
ных результатов, а также для выявления тенденций и 
перспектив развития науки.  

Аналитическую надстройку, сходную по своим 
базовым задачам с выше приведенными, имеет рос-
сийская система индексации и цитирования РИНЦ 
[23]. Ее аналитическая надстройка ScienceIndex поз-
воляет: 1) оценивать результативность научных ор-
ганизаций, отдельных ученых, определять импакт-
фактор научных журналов и т.д. и 2) получать общее 
представление об отраслевом и региональном рас-
пределении отечественной науки. 

Технология Big Data в когнитивных и аналитиче-
ских системах достаточно эффективно обеспечивает 
решение задач наукометрического анализа, обраба-
тывая большие объемы разнородных данных на вы-
соких скоростях и выявляя скрытые смысловые вза-
имосвязи и закономерности.  

Практическое применение  
технологии больших данных  
в наукометрическом анализе 

Характерной особенностью наукометрических ис-
следований на основе Big Data является их междисци-
плинарность: они выполняются учеными из разных 
дисциплин, преимущественно – из компьютерных и 
инженерных наук, медицины, естественных наук 
(включая физику, химию, биологию и некоторые 
другие области). 

Практическим примером может служить исследо-
вание индийских ученых Keshav Singh и Sandeep Ku-
mar, опубликованное в 2021 г. [24]. В работе пред-
ставлена методика наукометрического исследования 
на основе технологии больших данных для систем 
индексации и цитирования, библиотечных коллек-
ций, научных репозитариев, оцифрованных архивов, 
баз данных особо крупных размеров. Ученые исполь-

зуют библиометрические данные за последнее деся-
тилетие, полученные из системы Scopus в CSV-
файлах (файлах в формате изображения). Рассматри-
ваются библиометрические особенности документов, 
проиндексированных системой Scopus. Для выявле-
ния скрытой информации из загруженного набора 
данных авторы исследования анализируют плотность 
библиометрических сетей и интенсивность связей 
между публикациями, число цитирований и пере-
крестных цитирований, социтирований и самоцити-
рований.  Ученые делают акцент на сборе и анализе 
данных о темпах роста числа публикаций, их темати-
ческих категориях, географическом распределении, 
особенностях цитирования. С помощью инструмента 
VOSviewer в исследовании проводится оценка часто-
ты использования ключевых слов. На основе автома-
тизированного глубинного анализа выявляются вы-
соко цитируемые публикации, наиболее интересные 
для научного сообщества авторы, авторитетные жур-
налы, влиятельные институты и исследовательские 
коллаборации. Анализ всего объема данных позволя-
ет определить наиболее «горячие» темы научных ис-
следований в заданный период, выявить новые тен-
денции в развитии изучаемого исследовательского 
ландшафта, обозначить наиболее востребованные и 
перспективные направления будущих исследований 
и в упреждающем порядке оказать финансовую и ор-
ганизационную поддержку соответствующим обла-
стям фундаментальных исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, что раз-
нообразие методов исследования в современной 
наукометрии, включая библиометрические, вебомет-
рические и другие, а также неоднородность и много-
образие данных, которые обрабатываются в рамках 
этих методов и обладают перечнем характеристик, 
соответствующих требованиям технологии больших 
данных, формируют благоприятную основу для при-
менения этой технологии в наукометрических иссле-
дованиях. Такая естественная корреляция между су-
ществующими в наукометрии условиями, с одной 
стороны, и требованиями технологии больших дан-
ных – с другой, позволяют сделать позитивный про-
гноз о возможностях открытия на базе Big Data но-
вых значимых наукометрических закономерностей, 
которые позволят значительно повысить качество ис-
следований в данной научной сфере и увеличить 
точность наукометрических оценок. 
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