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Оценить труд отдельного ученого и целого ис-
следовательского коллектива непросто в связи с не-
возможностью привести к «общему знаменателю» 
их интеллектуальный вклад в разных областях зна-
ний. Порой невозможно даже провести сравнение по 
значимости исследований, работающих на научную 
перспективу и на сиюминутные нужды практической 
деятельности. Тем не менее, научная деятельность, 
по существу своему связанная с потоками информа-
ции, представляет собой оплачиваемый обществом 
труд исследователей. И, следовательно, общество 
вправе выработать хотя бы в самом общем виде кри-
терии эффективности и результативности данного 
вида профессиональной занятости, могущие дать 
представление о вкладе отдельных лиц и коллективов 
в прогресс науки. 

Одним из подходов к оценке эффективности на-
учной деятельности явилась разработка индексов 
научного цитирования. В основу системы учета на-
учных ссылок были положены основные положения 
наукометрии – области статистических исследований 
структуры и динамики информационных массивов 
науки и потоков научной информации. Система на-
учных ссылок представляет собой критерий оценки 
труда отдельного ученого, научного коллектива, на-
учной отрасли. Мерой полезности работы является 
ее цитируемость: если публикация цитируется, она 
оказывает влияние на развитие науки [1–2].

И хотя дискуссия о действенности, целесообраз-
ности и этических аспектах такого подхода развер-
нулась в среде научной общественности преиму-
щественно в последние годы [3], история научного 
цитирования восходит к 70-м годам XIX века. При-
чем одним из первых учитывался индекс научных 
публикаций именно в области медицинской науки. 

Так, Index Medicus как первая систематизированная 
англоязычная база научных данных, объединяющая 
публикации по медицине, исходящие из разных 
стран, появилась в 1879 году и просуществовала до 
2004 года, причем ее «вытеснила» не бесполезность 
такого подхода, а появление IT-технологий. В част-
ности Science Citation Index (SCI) или его Интернет-
версия Web of Science (WOS), выпускаемые Institute 
for Scientifi c Information (ISI Филадельфия, США), в 
основном отражают публикации по фундаменталь-
ным разделам науки в ведущих международных и 
национальных журналах. 

В России с 2005 года действует проект Россий-
ского индекса научного цитирования (РИНЦ), разра-
ботанный компанией «Научная электронная библи-
отека» (ELIBRARY.ru). Он представляет собой биб-
лиографическую базу данных научных публикаций 
российских ученых, в том числе опубликованных 
в некоторых зарубежных журналах и переводных 
версиях российских журналов. Проект обеспечивает 
расчет индексов цитирования отдельных авторов, 
научных коллективов и организаций. С 2009 года в 
рамках проекта осуществляется анализ публикацион-
ной активности автора – статистические данные о ко-
личестве опубликованных статей и их цитируемости. 

В соответствии с решением Президиума ВАК 
Министерства образования и науки (07.03.2006), 
научные журналы, осуществляющие публикацию 
результатов диссертационных исследований, должны 
в обязательном порядке быть представлены в РИНЦ, 
а полнотекстовые электронные версии издания долж-
ны быть опубликованы в сети Интернет в свободном 
либо платном доступе.

Согласно Приказу № 406 Министерства образова-
ния и науки от 14.10.2009, при анализе публикацион-
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ной активности учитывается количество публикаций 
за последние пять лет, предшествующие текущему 
году.

«Зачетными» наукометрическими показателями 
конкретного автора при этом выступают [4–5]:

индекс цитирования (цитируемости) – приня-
тый в научном мире показатель, представляющий 
число ссылок на публикацию ученого в реферируе-
мых научных периодических изданиях и отражаю-
щий результативность трудов конкретного ученого;

индекс Хирша – количественная характеристика 
продуктивности конкретного ученого и его научной 
«значимости», рассчитываемая на основе числа на-
иболее цитируемых его работ и количества ссылок 
на них в публикациях других специалистов.

При этом учитывается научный авторитет из-
дания, который характеризуется его импакт-фак-
тором – количеством процитированных статей из 
журнала за два предыдущих года, отнесенным к об-
щему количеству опубликованных статей в том же 
журнале за эти годы. Например, импакт-фактор за 
2010 год журнала «Биохимия» составил 1, 402; жур-
нала «Микробиология» – 0,813; журнала «Бюллетень 
экспериментальной биологии и медицины» – 0, 279, 
журнала «Гематология и трансфузиология» – 0,033. 
К сожалению, существенная часть журналов в Рос-
сии не имеет высокого импакт-фактора, и неудиви-
тельно, что РИНЦ, характеризуя публикационную 
активность автора, отдельно выделяет публикации в 
журналах с «ненулевым» импакт-фактором, а также 
указывает число самоцитирований.

Авторитетные «высокоимпактные» научные из-
дания привлекают квалифицированных рецензентов 
с высокими личными наукометрическими показа-
телями, нередко используя систему перекрестного 
рецензирования. Важнейшими антикоррупционными 
механизмами в издательском деле являются отсут-
ствие денежного вознаграждения за труд рецензента, 
считающегося весьма почетным в научной среде, и 
гарантия строгой анонимности рецензирования. 

Оценка эффективности деятельности научных и 
учебных учреждений, созданных при них диссертаци-
онных советов базируется, в том числе, и на наукомет-
рических показателях. Более того, повышение требо-
ваний к результативности вузовской науки заставляет 
уделять внимание не только организации проведения 
наукоемких и высокотехнологичных исследований, 

но также обеспечивать возможность оперативного 
ознакомления научного сообщества с их результа-
тами. Такая возможность возникает при проведении 
тематических научных конференций, симпозиумов с 
привлечением специалистов для широкого и объектив-
ного обсуждения полученных результатов, выработки 
консолидированных взглядов на ту или иную научную 
проблему, оценки перспективности направления ис-
следований. Еще более широкие возможности для 
научных дискуссий представляют страницы научных 
и научно-практических журналов. Высокая требо-
вательность редакционных коллективов к качеству 
научных публикаций, максимальная объективность и 
оперативность при проведении их научного рецензи-
рования и редактирования с учетом принципов меди-
цины, основанной на доказательствах, а также доступ-
ность для широкого обсуждения общественностью, в 
том числе путем развития электронных версий жур-
налов, – залог успешного выполнения поставленной 
перед вузами России задачи повышения активности 
и результативности вузовской науки. 
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