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Аннотация
В статье рассматриваются основные наукометрические показатели профессиональной деятельности современного научно-педаго-
гического работника. Раскрыты исторические корни наукометрии как самостоятельной науковедческой дисциплины, ее экстраполя-
ция в область профессиональной деятельности научно-педагогического работника. Анализируется инструментарий для мониторин-
га достижений научной деятельности преподавателя вуза, а также описаны ключевые наукометрические индикаторы, применяемые 
в мировой практике для оценки эффективности научной деятельности научно-педагогического работника. Обозначены возможные пер-
спективные ориентиры получения субъективных выводов о научной активности научно-педагогического работника в целом в условиях 
цифрового сервиса и развития социальных сетей. Материалы исследования углубляют представление о мониторинге научно-исследова-
тельской деятельности научно-педагогического работника в условиях глобализации, что расширяет методологию педагогики. 

Ключевые слова: наукометрия, эффективный контракт, научная деятельность, наукометрические показатели, наукометрические инди-
каторы, преподаватель, научно-педагогический работник, публикационная активность, цитируемость, индекс Хирша 
(h-индекс), импакт-фактор журнала .

Abstract
The article discusses the main scientometric indicators of the professional activity of a modern scientific and pedagogical worker. The historical roots 
of scientometry as an independent scientific discipline and its extrapolation into the field of professional activity of a scientific and pedagogical worker 
are revealed. The author analyzes the tools for monitoring the achievements of scientific activity of a lecturer at the university. The article also describes 
the key scientometric indicators used in world practice to assess the effectiveness of scientific and pedagogical worker’s scientific activity. The possible 
perspective guidelines for obtaining subjective conclusions about the scientific activity of a scientific and pedagogical worker in general in the conditions 
of digital service and the development of social networks are outlined. The research materials deepen the understanding of scientific and pedagogical 
worker’s research activities monitoring in the context of globalization, which expands the methodology of pedagogy.

Keywords: scientometry, effective contract, scientific activity, scientometric indicators, educator, scientific and pedagogical worker, publication 
activity, citation, Hirsch index (h-index), impact factor of the academic periodical .

В условиях реализации компетентностной 
парадигмы образования важная роль отведена 
конкурентоспособности современного научно-
педагогического работника, основным критери-
ем которой являются так называемые наукоме-
трические показатели преподавателя вуза. 
Данные показатели являются важным критери-
ем оценки его труда администрацией вуза, учи-
тываются при заполнении эффективного кон-
тракта и распределении премиального фонда, 

а также при избрании на должность по конкур-
су на замещение должностей в вузе.

Оценка труда работников высшей школы в на-
стоящее время осуществляется на основе резуль-
татов выполнения эффективного контракта как 
результата реализации Распоряжения Правитель-
ства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утвер-
ждении Программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 
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годы», в котором указывается на необходимость 
«дифференциации оплаты труда работников, 
выполняющих работы различной сложности», 
а также «установление оплаты труда в зависи-
мости от качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполняемых работ) 
и эффективности деятельности работников 
по  заданным критериям и  показателям» [1]. 
В целом такая модернизация ориентирована на мо-
тивирование преподавателей на качественное 
и эффективное выполнение своих трудовых обя-
занностей с возможностью стимулирующих вы-
плат. В этой связи особое внимание стало уде-
ляться наукометрическим показателям как 
«механизмам оценки научной деятельность на-
учно-педагогических работников» [2].

Цель статьи – раскрыть основные наукоме-
трические показатели современного преподава-
теля вуза как квинтэссенцию его профессио-
нальной деятельности.

Рассматриваемая в рамках статьи проблема 
лежит в плоскости нескольких наук. Широкую 
исследовательскую рефлексию она получила 
в последнее десятилетие в результате активной 
модернизации высшей школы. Наукометрия как 
самостоятельная науковедческая дисциплина 
выделена В.В. Налимовым и З.М. Мульченко 
во второй половине ХХ в. В основе наукометрии 
лежала информационная модель науки, базиру-
ющаяся на управлении собственными инфор-
мационными потоками, в частности, возможно-
сти использования количественных и стати стических 
методов исследования информационного про-
цесса в  плоскости науки [3]. В  современном 
традиционном понимании данная информаци-
онная модель науки становится доминирующей, 
а предметом наукометрии являются наукоме-
трические показатели – количественные пока-
затели науки, в частности, количество опубли-
кованных научных статей за  определенный 
период, пока затели цитирований, оценка науч-
ного вклада отдельных стран, научных школ, 
ученых, ста ти стические показатели научных 
направлений и т.д.). 

А.И. Матвеева и В.А. Благинин определяют 
наукометрические показатели как «сферу индиви-
дуального инвестирования преподавателей» [2], 
В.А. Дадалко и С.В. Дадалко как «результативность 
научной деятельности» [4], М.К. Акоев как «ана-
лиз артефактов, возникающих в процессе научной 
деятельности, прежде всего коммуникации ученых 
с использованием публикаций, отраженных в базах 
данных, доступных для анализа с использованием 
компьютеров» [5]. Таким образом, основное на-

значение применения наукометрических индика-
торов заключается в проведении оценки резуль-
татов труда научных организаций, ученых, в том 
числе с целью определения формата научной по-
литики в целом [4].

Ключевыми наукометрическими показателя-
ми научно-педагогических работников являют-
ся: количество публикаций, цитируемость, индекс 
Хирша (h-индекс), импакт-фактор журнала. 
Данные показатели демонстрируют публикаци-
онную активность ученого. Анализ публи кационной 
активности преподавателя осуществ ляется по све-
дениям, содержащимся в ре гла ментированных 
базах данных: Web of Science, Scopus и РИНЦ.

Количество публикаций является основным 
библиометрическим показателем в науке. Счи-
тается, что данный показатель показывает уро-
вень продуктивности ученого, а также группы 
авторов, организации, журнала. Мониторинг 
данного показателя осуществляется автомати-
чески на платформе eLIBRARY.RU, позволяющей 
увидеть не только полный перечень публикаций 
ученого, но и его публикационную активность 
по годам (рис. 1). 

Цитируемость – численный показатель по-
пулярности публикаций того или иного учено-
го (группы ученых) в научном сообществе. Типы 
цитирований отражены на рис. 2.

Следует различать понятия «индекс цитиро-
вания» и «индекс цитируемости». Применитель-
но к автору показатель «индекс цитирования» 
не применяется – это база данных; к авторам 
применим показатель «индекс цитируемости» 
(определенная цифра). При этом цитируемость 
дифференцируется: 

 � на суммарную цитируемость (показывает ав-
торитетность ученого, а именно влияние его 
исследований на формат последующих научных 
публикаций); имеет накопительный характер; 

 � среднюю цитируемость (отражает итоговое 
количество ссылок на работы автора, делен-
ное на его общее количество статей (рис. 3).
Следует отметить и такой показатель, как 

«высокоцитируемые публикации», отражающий 
научную авторитетность посредством популяр-
ности и востребованности той или иной публи-
кации ученого в научных кругах. 

Как правило, в большинство отчетных форм 
включаются два вида цитирований: 

1) по дате выхода цитируемых и цитирующих 
статей;

2) типу журнала (журналы из списка ВАК 
РФ, журналы с определенным импакт-фактором 
(указывается не менее какой величины).
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Рис. 1. Количество публикаций на платформе eLIBRARY.RU [https://elibrary.ru/authors.asp]

Индекс Хирша (h-индекс) – это специальный 
библиометрический индикатор, который объе-
диняет численные данные публикационной ак-
тивности и численные значения цитируемости 
работ автора в одно значение. Определяется 
на основе цитирований работ автора; равен зна-
чению N, если каждая статья автора процити-
рована как минимум N раз. Данный индекс учи-

тывает все типы публикаций автора, в том числе 
и самоцитирования. 

Сведения, касающиеся количества статей 
и индекса Хирша, можно получить на платфор-
ме eLIBRARY.RU, выбрав в поле навигатора (слева) 
рубрику «авторы» и заполнить необходимые 
поля (рис. 1). Согласно рис. 1 индекс Хирша 
ученого равен 15. В данном примере ученый 
имеет 15 статей, каждая из которых была про-
цитирована не менее 15 раз, а остальные статьи 
имеют меньше 15 цитирований каждая. Норми-
рованных показателей индекса Хирша для на-
учно-педагогических работников не существует, 
однако считается, что для начинающего учено-
го он может быть равен по базе РИНЦ 0–2, кан-
дидата наук – 3–6, доктора наук – 7–10, извест-
ного ученого (члена диссовета, руководителя 
научной школы) – 11–15, ученого с мировым 
именем (руководителя научной организации, 
председателя диссовета) – более 16. Разработчик 
данного показателя Дж. Хирш (2005) провел 
анализ публикационной активности ученых 
в области физико-математических наук в уни-
верситетах США, по результатам которого вы-
яснил, что должности доцента соответствует 

Рис. 2. Типы цитирований [5]
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Рис. 3. Показатели цитирований на платформе eLIBRARY.RU [https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=410594]

Рис. 4. Динамика импакт-фактора журнала на платформе eLIBRARY.RU [https://elibrary.ru]

индекс 12, профессора – 16–18, члену Амери-
канского физического общества – 15–20 [6]. 
В научном сообществе общепринятым является 
мнение, согласно которому индекса Хирша со-
стоявшегося ученого равен более 10, у нобелев-
ских лауреатов около 60. По статистике, успеш-
ные зарубежные ученые имеют индекса Хирша 

не более 15. Между тем ученые едины во мнении, 
что данный показатель весьма относителен для 
каждой отрасли науки, однако его можно ис-
пользовать для общей оценки эффективности 
научных достижений одного или группы научно-
педагогических работников, так как он позволяет 
определить количество и качество публикаций 
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(интегрированная оценка числа публикаций и их 
цитируемости). 

Импакт-фактор журнала (IF) – численный 
показатель важности и авторитетности научно-
го журнала. Его подсчет основан на сведениях 
двухлетнего публикационного окна и однолет-
него окна цитирования, а именно сколько раз 
цитируется каждая опубликованная в данном 
журнале статья в двухлетний период после вы-
хода номера журнала. Данный показатель явля-
ется весьма динамичным и может варьироваться 
в течение года. В связи с этим он определяется 
на конкретный (отчетный) год. Импакт-фактор 
журналов напрямую связан с экспертизой по-
ступающих в него статей. Следует отметить, что 
импакт-фактор WoS рассчитывается за трехлет-
ний период, включая двухлетнее окно цитиро-
вания (для журналов, входящих в базу данных 
Scopus, IF не рассчитывается). Чем выше импакт-
фактор журнала, тем более строгое рецензиро-
вание в нем статей. В целом, данный показатель 
позволяет научно-педагогическому работнику 
осуществить процедуру выбора журнала для 
опубликования результатов своих исследований 
[5]. Получить сведения об импакт-факторе жур-
нала можно на eLIBRARY.RU в рубрике «Анализ 
публикационной активности журнала», забив 
в поисковое поле название журнала. Динамика 
импакт-фактора журнала будет представлена 
за каждый год (рис. 4).

Таким образом, наукометрические показате-
ли становятся механизмами оценки профессио-
нальной деятельности научно-педагогических 
работников. Во многом появление и развитие 
наукометрических показателей детерминирова-
но глобальными процессами развития совре-
менной науки и высшей школы как ключевых 
определяющих профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника: 

 � глобальной конкуренцией интеллектуально-
го потенциала; 

 � ростом инвестиций в науку и глобальным 
увеличением научного потенциала; 

 � сменой нравственно-психологического пор-
трета научно-педагогического работника 
в сторону персонализации научных дости-
жений и прагматизации его профессиональ-
ной деятельности; 

 � распространением цифрового сервиса в обра-
зовании и научной деятельности, расширя-
ющего возможности получения новых знаний 
и их передачу [5]. 
Однако в настоящее время в век цифровизации 

альтернативой общепринятых библиометрических 
показателей выступают альтметрические пока-
затели – альтернативные индикаторы, которые 
могут выступить в качестве дополнительных 
 параметров оценки, например, количество про-
смотров публикации, количество скачиваний, 
количество упоминаний и репостов работы в со-
циальных сетях, блогах, средствах массовой ин-
формации и т.д. Сегодня данные метрики слож-
но отнести именно к наукометрическим, однако 
возможно в перспективе они могут быть исполь-
зованы для получения субъективных выводов 
о научной активности научно-педагогического 
работника в целом.

 Вполне очевидно, что существующие науко-
метрические показатели не идеальны, однако 
они являются инструментом оценки профессио-
нальной деятельности преподавателя вуза по на-
учному критерию наряду с критериями учебно-
методической и воспитательной деятельности. 
Мониторинг наукометрических показателей 
преподавателей вуза выступает важнейшим фа-
силитатором принятия эффективных управлен-
ческих решений на уровне кафедры, факультета, 
вуза, государства. Мы разделяем точку зрения 
М.А. Акоева, который рассматривает данный 
инструмент средством отражения процессов, 
«которые приведут к увеличению полезных на пра-
ктике знаний о мире» [5]. 
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