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Сегодня информетрия усиливает свои 
позиции и представляет собой перспектив-
ное междисциплинарное научное направле-
ние с активно функционирующим Междуна-
родным научным обществом по наукометрии 
и информетрии (International Society for 
Scientometrics and Informetrics, ISSI) и регу- and Informetrics, ISSI) и регу-and Informetrics, ISSI) и регу- Informetrics, ISSI) и регу-Informetrics, ISSI) и регу-, ISSI) и регу-ISSI) и регу-) и регу-
лярно проводимыми Международными кон-
ференциями (International Conference on Sci-International Conference on Sci- Conference on Sci-Conference on Sci- on Sci-on Sci- Sci-Sci-
entometrics and Informetrics, см.: http://www.
issi-society.info/). В 2007 году в издательстве 
«Elsevier» начал выходить первый в мире 
журнал, содержащий слово «информетрия» 
в своем названии, – Международный жур-
нал «Journal of Informetrics» (см.: http://www.
journals.elsevier.com/journal-of-informetrics/). 

Согласно авторитетному мнению одно-
го из теоретиков информетрии, главного ре-
дактора журнала «Journal of Informetrics» 
L. Egghe, под «информетрией» следует по-. Egghe, под «информетрией» следует по-Egghe, под «информетрией» следует по-, под «информетрией» следует по-
нимать «широкий термин, включающий все 
метрические исследования, связанные с ин-
форматикой, в том числе библиометрию (би-
блиографии, библиотеки ...), наукометрию 
(научная политика, анализ цитирования, 
оценка исследований ...), вебометрию (ме-
трики сети Интернет или других социальных 
сетей, таких, как сети цитирования или сети 
сотрудничества) …» [17]. 

Известно, что всякая наука, в том числе 
информетрия, должна достичь определенно-
го уровня развития, чтобы стало возможным 
различение её научного и педагогического 
аспектов. Несмотря на институционализацию 

информетрии как научной дисциплины, зна-
чительный рост количества исследований и 
публикаций в данной области (см., напр., [13]), 
научно-педагогические проблемы обучения 
информетрии затрагиваются и обсуждаются 
лишь в отдельных статьях и выступлениях  
(см., напр., [11, 15, 21, 24, 28–34]). 

В настоящее время существует объек-
тивная потребность в обучении информет- 
рии информационно-библиотечных специа-
листов, а также, в ближайшей перспективе, 
и в профессиональной подготовке специали-
стов по информетрии. Вместе с тем, извест-
но, что большинство ученых, работающих  
в данной области, является «informetricians» 
только во вторую очередь и имеет базовое 
профессиональное образование в области 
математики, физики, химии, библиотечно-
го дела и др. [18]. В российских вузах пока  
не уделяется должного внимания вопросам 
обучения информетрии будущих специали-
стов информационно-библиотечной сферы. 

Цель данной статьи – проанализировать 
и систематизировать зарубежный и отече-
ственный опыт становления и развития ин-
форметрии как учебной дисциплины. 

Этапы становления и развития инфор- 
метрии как учебной дисциплины

Проведенное нами исследование (анализ 
публикаций по проблемам обучения инфор-
метрии, учебных программ, учебных посо-
бий, сайтов вузов и научных учреждений) по-
зволило условно выделить несколько этапов 
в процессе становления и развития информе-
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трии как учебной дисциплины, неразрывно 
связанных с процессом становления и раз-
вития информетрии как научной дисципли-
ны. Информетрия как учебная дисциплина 
появилась около тридцати лет назад. 

1980–1990 годы – начальный этап 
или этап зарождения информетрии 

как учебной дисциплины 
Предпосылки. Эмпирические зако-

ны А. Лотки (1926), С. Бредфорда (1934),  
Дж. Ципфа (1935). Появление терминов  
«библиометрия» (1969), «наукометрия» 
(1969), «информетрия» (1979), создание 
и развитие указателя научного цитиро-
вания SCI (c 1963), разработка методов 
исследования (библиографического соче-
тания, M. Kessler (1963); социтирования,  
И. В. Маршакова-Шайкевич и H. Small (1973) 
и т. д. Основополагающие труды D. de Sol-D. de Sol-. de Sol-de Sol- Sol-Sol-
la Price, �. �arfi eld, �. K. Merton, В. В. На-, �. �arfi eld, �. K. Merton, В. В. На-�. �arfi eld, �. K. Merton, В. В. На-. �arfi eld, �. K. Merton, В. В. На-�arfield, �. K. Merton, В. В. На-, �. K. Merton, В. В. На-�. K. Merton, В. В. На-. K. Merton, В. В. На-K. Merton, В. В. На-. Merton, В. В. На-Merton, В. В. На-, В. В. На-
лимова. В 1978 году вышел первый номер  
журнала «Scientometrics». 

В 1980–1990-е годы впервые поднима-
ется вопрос о необходимости обучения ин-
форметрии информационно-библиотечных 
специалистов. Подчеркнем, что в конце  
1960-х годов начинается история преподава-
ния курсов «Математика» и «Информатика» 
на библиотечных факультетах [5, 10]. 

Одной из самых ранних попыток обра-
щения к рассматриваемой проблеме явля-
ется статья A. M. Schrader (School of Library 
and Information Science, Indiana University,  
Bloomington, USA) [30], опубликованная 
в 1981 году в специальном выпуске журна-
ла «Library Trends», посвященном библио-Library Trends», посвященном библио- Trends», посвященном библио-Trends», посвященном библио-», посвященном библио-
метрии. Единственной предыдущей ста-
тьей, посвященной обсуждению указанной 
проблемы, A. M. Schrader называет работу 
[11], однако указывает, что в ней не приво-
дится программа курса. В предисловии вы-
пуска редактор W. G. Potter [27] отмечает, 
что большинство библиотекарей восприни-
мает библиометрию слишком трудной и не-
досягаемой. Поэтому одно из возможных 

решений указанной проблемы – включить 
библиометрию в учебные планы подготов- 
ки информационно-библиотечных специа- 
листов.

Анализируя состояние обучения библио-
метрии в американских библиотечных шко-
лах, A. M. Schrader подчеркивает: «только 
несколько школ предлагают курс библиоме-
трии, и почти всегда на специальной основе; 
или, в отдельных случаях, некоторые отдель-
ные компоненты включены в традиционные 
курсы. Справочник 1980 г. Ассоциации аме-
риканских библиотечных школ (Association 
of American Library Schools) не перечисляет 
библиометрию в классификации направле-
ний обучения. Это – важный признак от-
ношения научного сообщества к этой дис-
циплине». Среди причин, сдерживающих 
распространение библиометрии как учеб-
ной дисциплины, он называет: отсутствие  
учебных планов, непредставленность библи-
ометрических методов в учебниках и профес-
сиональной литературе, а также распростра-
ненные в библиотечной сфере теоретический 
подход к решению проблем и элементар-
ный описательный подход к определению  
количества [30]. 

По мнению автора, библиометрические 
знания должны быть интегрированы в суще-
ствующие учебные курсы, и в тоже время не-
обходимо предложить специализированные 
программы по теории и методологии науч-
ных исследований для магистров и соискате-
лей степени доктора философии. Основное 
внимание в курсе должно уделяться теорети-
ческим аспектам библиометрии в пределах 
структуры совместных традиций исследо-
ваний, таких, как эпистемология, социоло-
гия знания, теория научной коммуникации, 
история и философия науки. Приложение 
к этой статье содержит список литературы 
для самостоятельного чтения и примерную 
программу курса «Библиометрия» для маги-
стров библиотечной и информационной нау-
ки (Master of Library and Information Science, 
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MLIS), которая включает следующие разде-), которая включает следующие разде-
лы: краткий обзор библиометрии как области 
исследования; теоретические основания и 
проблемы; законы и модели библиометрии; 
методы исследования; приложения для про-
фессиональной практики [30]. 

A. M. Schrader замечает, что число иссле-. M. Schrader замечает, что число иссле-M. Schrader замечает, что число иссле-. Schrader замечает, что число иссле-Schrader замечает, что число иссле- замечает, что число иссле-
дователей и преподавателей, занимающихся 
библиометрическими исследованиями, воз-
растает, следовательно, научное сообщество, 
без сомнения, предъявит права на эту область 
в ближайшем будущем. Так и случилось. 

Интересно, что через тридцать лет,  
в рамках работы годового собрания ASIS&T 
(American Society for Information Science and 
Technology; New Orleans, Louisiana, USA, 
October 9 – 12, 2011) была организована пу-
бличная дискуссия на тему «Библиометрия и 
библиотечно-информационное образование: 
как они совмещаются?» [34]. Участниками 
выступили известные учёные в области ин- известные учёные в области ин-известные учёные в области ин- учёные в области ин-учёные в области ин- в области ин-в области ин- области ин-области ин- ин-ин-
форметрии, представляющие университеты 
различных стран мира: H. White (College of 
Information, Drexel University, USA), D. Wol-
fram (School of Information Studies, University 
of Wisconsin-Milwaukee, USA), J. Beheshti 
(School of Information Studies, McGill Univer-
sity, Canada), J. Bar-Ilan (Department of Infor-
mation Science, Bar-Ilan University, Israel) и 
J. Levitt (Department of Information Science, 
Loughborough University, UK). 

По мнению организатора дискуссии  
D. Zhao (School of Library and Information 
Studies, University of Alberta, Canada), 
складывается парадоксальная ситуация: 
библиометрия достаточно сильна в об-
ласти информационно-библиотечных ис-
следований, однако очень ограниченно 
представлена в курсах, предлагаемых для 
будущих библиотечно-информационных спе-
циалистов в Северной Америке. Он приводит  
следующие сведения. В результате поиска 
по названию и описанию среди 3686 кур-
сов в 55 программах подготовки магистров,  
аккредитованных Американской ассоциа-

цией библиотек (American Library Associa-American Library Associa- Library Associa-Library Associa- Associa-Associa-
tion, ALA) в США и Канаде, было установ-, ALA) в США и Канаде, было установ-ALA) в США и Канаде, было установ-) в США и Канаде, было установ-
лено, что только 13 курсов содержат слова 
«библиометрия, информетрия, вебометрия» 
в их описании (это составляет меньше  
0,4 %). Библиометрию чаще всего преподают 
как небольшую часть курса по методам науч-
ных исследований, а базы данных научного 
цитирования рассматривают в числе мно-
гих других библиографических баз данных  
в курсе информационного поиска. В резуль-
тате страдают обе стороны: и научные иссле-
дования, и образование, так как это сообщаю-
щиеся и взаимодополняющие области [34]. 

В Китае Школа библиотечных и инфор-
мационных наук Уханьского университета 
(Library and Information Science School, Wu-Library and Information Science School, Wu- and Information Science School, Wu-and Information Science School, Wu- Information Science School, Wu-Information Science School, Wu- Science School, Wu-Science School, Wu- School, Wu-School, Wu-, Wu-Wu-
han University, China), начиная с 1983 го- 
да, предлагает курс по библиометрии для сту-
дентов бакалавриата. С этого времени данная 
дисциплина формально включена в учебные 
планы в университетах страны. В 1984 году 
был опубликован первый учебник по библио-
метрии, а в 1986 – разработан курс для аспи-
рантов [25]. 

А. М. Елизаровым и Ю. Е. Хохловым  
в 1987 году издано учебно-методическое  
пособие [3]. В раздел «Моделирование биб- 
лиотечных процессов» включен параграф 
«Библиометрические законы». 

Г. Ф. Гордукаловой в 1990 году подготов-
лено учебное пособие [2], в котором пред-
ставлены подробная история использования 
библиометрических показателей в России за-
долго до введения термина «библиометрия», 
а также закономерности развития и функцио-
нирования документального потока.

Таким образом, на первом этапе проис-
ходят процессы накопления и систематиза-
ции учебного материала; формирования со-
держания курса; определения стратегии и 
тактики обучения; издания первых учебных 
программ и учебных пособий. В названии 
курса традиционно используется термин  
«библиометрия». 
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1990–2000 годы – этап формирования 
информетрии как самостоятельной 

учебной дисциплины
Предпосылки. Последнее десятиле-

тие �� века характеризуется бурным раз-�� века характеризуется бурным раз- века характеризуется бурным раз-
витием информационно-коммуникационных 
технологий, широким распространением  
электронных форм представления информа-
ции и Интернета. В 1993 году организовано 
Международное общество по наукометрии 
и информетрии. С 1995 года постоянное на-
звание получила Международная конферен-
ция по наукометрии и информетрии. Даль-
нейшее развитие терминологии (термин 
«вебометрия», 1997). Создание сетевой вер-
сии SCI (c 1990). 

В 1990 году издательством «Elsevier» 
было выпущено, пожалуй, одно из самых из-
вестных и цитируемых учебных пособий по 
информетрии «Введение в информетрию. 
Количественные методы в библиотеке, до-
кументации и информатике» [18]. Его авто-
ры – лауреаты премии D. Price, бельгийские 
ученые L. Egghe и R. Rousseau. В содержа-L. Egghe и R. Rousseau. В содержа-. Egghe и R. Rousseau. В содержа-Egghe и R. Rousseau. В содержа- и R. Rousseau. В содержа-
ние учебника включены следующие разделы: 
теория вероятностей и математическая стати-
стика, исследование операций и управление 
библиотекой, а также анализ цитирования 
(указатели цитирования, сети цитирования, 
метод библиографического сочетания, ме-
тод социтирования и т. д.) и информетри-
ческие модели (теория информационных  
процессов производства, информетрические 
законы и т. д.). 

Отметим, что в настоящее время L. Egg- 
he, директор библиотеки университета Хас-, директор библиотеки университета Хас-
сельта (Hasselt University, Belgium), читает 
курс «Количественные методы в инфор-
мационной области» (Quantitative Methods  
in the Information Area). В аннотации про- the Information Area). В аннотации про-the Information Area). В аннотации про- Information Area). В аннотации про-Information Area). В аннотации про- Area). В аннотации про-Area). В аннотации про-). В аннотации про-
граммы (см.: http://www.uhasselt.be/UH/
bibliotheek/wordt-bibliotheek-startpagina-
Projecten-en-Activiteiten.html) указано, что 
общая цель курса состоит в изучении сту-
дентами различных статистических и ма-

тематических методов, которые могут быть 
применены в работе библиотек и других ин-
формационных центров. Программа курса 
полностью соответствует разделам указанно-
го учебного пособия. 

Обратимся к примерам из отечествен-
ного опыта. Рассмотрим рабочую програм-
му курса «Библиометрия», предложенную  
В. М. Мотылевым в 1996 году для студен-
тов Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусств [7]. 
Основная задача изучения курса состоит, по 
мнению автора, в «получении библиотека-
рями и библиографами высшей квалифика-
ции необходимых знаний по использованию 
количественного подхода к изучению тако-
го социального явления, как общественное 
пользование литературой». В. М. Мотылев 
подчеркивает, что термин «библиометрия»  
в названии курса он использует в смысле, 
предложенном Ш. Р. Ранганатаном, а именно, 
«все направления использования статистиче-
ских методов в библиотечном деле». 

В результате изучения курса студенты 
должны:

- овладеть основными положениями ста-
тистического анализа;

- приобрести навыки применения коли-
чественных методов к решению практиче-
ских библиотечных задач;

- научиться формулировать прикладные 
задачи для научных исследований, требую-
щих количественного анализа данных. 

Содержание курса предусматривает из-
учение методов математической статистики, 
статистического прогнозирования динами-
ческих рядов данных, корреляционного ана-
лиза, индексного метода, выборочного мето-
да. Собственно библиометрия представлена 
только в одной теме «Основные направления 
библиометрического анализа в управлении 
библиотечной деятельностью и исследования 
закономерности функционирования доку-
ментального потока и общественного поль-
зования литературой». 
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В. М. Мотылевым были подготовлены 
и изданы сборники заданий для аудиторной 
и самостоятельной работы под наименова-
ниями «Библиометрия» (1998) [6] и позд- 
нее – «Информетрия» (2003) [8]. Указано,  
что сборники включают задания соответст- 
вующих разделов курса «Математика». 

В 1992 году в Центре социально-гума- 
нитарного образования МГУ была создана 
экспериментальная кафедра социологии, эко-
номики и организации науки. Сотрудниками 
кафедры было разработано несколько новых 
спецкурсов, которые в 1992/1993 учебном 
году были предложены студентам естествен-
ных и гуманитарных факультетов МГУ, в том 
числе «Введение в библиометрию», «Карты 
и атласы науки Института научной информа-
ции США» (преподаватель – ученый с миро-
вым именем И. В. Маршакова-Шайкевич). 

В аннотации программы курса «Введе-
ние в библиометрию» (см.: http://ecsocman. 
hse.ru/data/583/936/1216/002_LEBEDEV.pdf) 
указано, что основное внимание уделяется 
методам библиометрического анализа и ис-
следовательской техники, жанрам и видам ин-
формационных материалов, на которых про-
водятся библиометрические исследования 
в мире; а также семантической интерпрета- 
ции результатов библиометрических исследо-
ваний. Курс должен заложить основы библи-
ометрического анализа как необходимой ком-
поненты в слежении за научно-техническим 
прогрессом в любой отрасли знания, а также 
выработать у студентов критическое отноше-
ние к выбору информационных материалов, 
которые являются полигоном в таких иссле-
дованиях. Курс рассчитан на два семестра, 
включает несколько практических занятий, 
зачет и экзамен. 

Помимо определения содержания кур-
са важны организация процесса обучения,  
а также определение форм и средств обуче-
ния. Обсуждению этих проблем посвящены 
исследования S. von Ungern-Sternberg (De- S. von Ungern-Sternberg (De-
partment of Library and Information Science, 

Abo Akademi University, Finland) [32, 33]. 
Предлагается разделить программу курса на 
две части, которые могут быть реализованы 
параллельно:

1. Семинары для изучения методов ис-
следования и обсуждения результатов иссле-
дований. 

2. Эмпирическая работа в рамках проек-
та, который может быть посвящен, например, 
созданию коллекции документов в междис-
циплинарной области знания. Эта часть кур-
са направлена на изучение сетевого поиска  
в базах данных цитирования SCI и освоение 
библиометрических методов (метод социти-
рования, метод библиографического сочета-
ния, метод совместной встречаемости слов, 
кластерный анализ и методы картографии 
областей исследования). При выполнении  
практической части используется специаль-
ное программное обеспечение. Курс может 
быть организован в сотрудничестве с универ-
ситетской библиотекой [32, 33]. 

В Китае в 1992 году библиометрия полу-
чает официальный предметный статус, буду-
чи перечисленной в национальной классифи-
кации дисциплин [25]. 

Таким образом, на втором этапе про-
должаются накопление и систематизация 
учебного материала, особое внимание уде-
ляется формированию содержания курса и 
выбору форм и средств обучения. Просле-
живается сильная связь с математическими 
дисциплинами. Курсы по информетрии по-
являются в программах подготовки не только 
информационно-библиотечных специально-
стей. Разрабатывается учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, издано первое 
учебное пособие по информетрии. 

С 2000 года по настоящее время – 
современный этап, этап развития 
информетрического образования 

Предпосылки. Основные тенденции 
в развитии информетрии как научной дисци-
плины в начале ��I столетия заключаются  
в формировании новых областей исследова-
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ния (вебометрия); разработке современных 
методов картографии и визуализации науч-
ных областей; создании новых баз данных 
цитирования (Scopus, �oogle Scholar); введе-Scopus, �oogle Scholar); введе-, �oogle Scholar); введе-�oogle Scholar); введе- Scholar); введе-Scholar); введе-); введе-
нии новых показателей (h-индекс) и др. [13]. 

Активное применение библиометрии и 
наукометрии в научной политике и управ-
лении финансированием науки; развитие 
национальных систем оценки научных ис-
следований (например, в Великобритании, 
Австралии и др.), основанных на библиоме-
трических показателях. Использование би-
блиометрических и наукометрических инди-
каторов при составлении международных  
и национальных рейтингов вузов. 

Создание в библиотеках отделов библио-
метрии [22] и появление должности «библи-
ометрический аналитик» (см.: http://ledig-
anstallning.adm.gu. se/detail.php?lt_id=6454). 

За последнее десятилетие специализи-
рованные учебные курсы по информетрии  
(библиометрии, наукометрии) появились 
в учебных планах подготовки магистров и 
(или) докторов наук во многих университе-
тах мира. Одной из тенденций современного 
периода является рассмотрение информе-
трии как междисциплинарной области ис-
следований, которая интересна и притягива-
ет исследователей и студентов из различных 
областей знания, таких, как, например, со-
циология науки, история и философия нау-
ки, библиотечные и информационные науки, 
управление знаниями, оценка исследований 
и научная политика, региональная экономика 
и др. С развитием представлений об инфор-
метрии как научной дисциплине изменялись 
и представления о ней как учебной дисци-
плине, при этом объем и содержание курса 
значительно расширились. Названия пред-
лагаемых курсов разнообразны, например, 
нам известны такие варианты, как «Библио-
метрия», «Библиометрия и информетрия», 
«Информетрия», «Библиотечная экономика 
и библиометрия», «Научные публикации, ин-
формационный поиск и библиометрия», «Со-

циальный Web и библиометрия». Как пра-Web и библиометрия». Как пра- и библиометрия». Как пра-
вило, это курсы по выбору (elective course), 
ориентированные на студентов различных 
направлений подготовки. Остановимся под-
робнее на некоторых примерах. 

Один из ведущих университетов мира, 
Калифорнийский университет в Лос-Андже- 
лесе (University of California, UCLA, Los An-University of California, UCLA, Los An- of California, UCLA, Los An-of California, UCLA, Los An- California, UCLA, Los An-California, UCLA, Los An-, UCLA, Los An-UCLA, Los An-, Los An-Los An- An-An-
geles, USA), предлагает курс «Научная ком-, USA), предлагает курс «Научная ком-USA), предлагает курс «Научная ком-), предлагает курс «Научная ком-
муникация и библиометрия» (Scholarly com-Scholarly com- com-com-
munication and bibliometrics, см.: http://polaris.
gseis.ucla.edu/jfurner/classes/is208syl.pdf). 
Курс предназначен для соискателей степе-
ни магистра библиотечно-информационных 
наук (в соответствии с требованиями по ме-
тодологии исследований) или степени док-
тора философии (изучение методов исследо-
ваний). Курс позиционируется как введение 
в методологию и методы библиометрических 
исследований. Преподаватель – J. Furner, 
один из авторов обзора [14]. 

Цель курса обозначена как подготов-
ка студентов к профессиональной деятель-
ности в области организации и оценки  
исследований: научной производительности; 
информационно-поисковых систем и серви-
сов библиотеки; описательных и прогноз-
ных исследований структуры научной дис- 
циплины. 

Задачи курса:
- развитие теоретических знаний в обла-

сти библиометрических законов, принципов 
и моделей;

- формирование практических навыков 
использования информационных ресурсов 
и сервисов (Dialog, Web of Science, Scopus, 
Google Scholar) для сбора данных, а также 
применения статистических методов для их 
классификации, подсчета, описания и срав-
нения;

- знакомство с современным состояни-
ем использования анализа цитирования для 
информационного поиска и визуализации 
структуры научной дисциплины;
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- изучение вебометрии как применение 
традиционных библиометрических методов 
в исследованиях структуры Веба. 

Содержание курса включает следую-
щие темы: основные понятия библиометрии; 
библиометрические законы и распределе- 
ния; анализ продуктивности и цитирования 
для оценки исследований; оценка авторов; 
оценка журналов; методологические пробле-
мы анализа цитирования; библиометрические 
процессы и их интерпретация; сотрудниче-
ство и соавторство; картография дисциплин; 
библиометрия для информационного поиска; 
библиометрия для искусства и гуманитарных 
наук; вебометрия. 

Студенты должны провести исследо-
вание библиометрического профиля двух 
авторов и двух журналов в выбранной те-
матической области; подготовить итоговый 
отчет о проведенном исследовании с оцен-
кой использованных методов (для магистров) 
или составить обзор новых приложений  
библиометрических методов (для докторан-
тов). Для изучения курса требуются знания 
математической статистики и элементарной 
математики. 

В качестве следующего примера (из Ев-
ропы) рассмотрим курс «Библиометрия как 
область исследования» (Bibliometrics as а 
Research Field, см.: http://onderwijsaanbod. 
kuleuven.be/2011/syllabi/e/D0N24AE.htm), 
предназначенный для магистров естествен-
ных наук в Католическом университете г. Лё-
вен (Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium). 
Преподаватель – W. Glänzel, лауреат премии 
D. Price, один из известных ученых в области 
библиометрии. 

Цель курса состоит в рассмотрении на-
учных и исторических предпосылок возник-
новения библиометрии как междисципли-
нарной области исследования и овладении 
продвинутыми современными библиоме-
трическими методами. В курсе предприня-
та попытка системного описания структуры 
исследовательской области на основе исполь-
зования междисциплинарного подхода. 

Содержание курса охватывает следую-
щие темы: история наукометрии/библио-
метрии и их методология; математические 
модели в наукометрии; методы наукометрии 
в информатике; оценочная библиометрия: 
теория и применение библиометрических 
индикаторов; цитирование и анализ сети; 
картография структуры науки; применение 
библиометрии в электронной среде и Вебе; 
введение в библиометрическую технологию 
обработки информации; неправильное ис-
пользование библиометрии. 

В результате студенты должны получить 
теоретические знания основ библиометрии 
и провести самостоятельно библиометриче-
ское исследование. Они должны справиться 
со стандартными задачами библиометриче-
ской обработки и наукометрического анализа 
данных, построения статистических распре-
делений и вычисления индикаторов, а также 
подготовить письменный отчет, который по-
зволит им продемонстрировать свои знания 
от теории до практического применения. 
Подчеркивается, что студентам необходимы 
знания по математике (теории вероятностей 
и математической статистике) и прикладной 
статистике. 

Далее назовем курс «Измерение науки» 
(Graduate course on Measuring Science), орга-Graduate course on Measuring Science), орга- course on Measuring Science), орга-course on Measuring Science), орга- on Measuring Science), орга-on Measuring Science), орга- Measuring Science), орга-Measuring Science), орга- Science), орга-Science), орга-), орга-
низуемый известным не только в Европе, но 
и мире исследовательским центром CWTS 
(Centre for Science and Technology Studies, 
Leiden University, Leiden, Netherlands). Курс 
представляет новые разработки в области 
количественных исследований науки и тех-
ники, основное внимание уделяется библио-
метрическим методам. Предусмотрены учеб-
ные модули по научной картографии, анализу 
сети, ранжированию университетов и т. д. 
Программа разработана как общая, меж-
дисциплинарная часть подготовки магистра 
естественных наук в Лейденском универси-
тете, а также предназначена для соискателей 
степени доктора философии, изучающих ко-
личественные аспекты современной науки и 
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технологии. Также приглашаются специали-
сты, чья профессиональная деятельность 
связана с научной политикой, руководством 
и оценкой научных исследований; сотруд-
ники научных библиотек, центров сбора и 
хранения документации; издатели (см.: http:// 
socialsciences. leiden. edu/cwts/).

Среди образовательных программ, пред-
назначенных для соискателей степени док-
тора философии, назовем Скандинавский 
курс по информетрии (Nordic PhD course on 
Informetrics). Курс адресован, прежде все-). Курс адресован, прежде все-
го, докторантам, интересующимся метода-
ми информетрии, в пределах сети NORSLIS  
(Nordic Research School in Library and Infor-Nordic Research School in Library and Infor- Research School in Library and Infor-Research School in Library and Infor- School in Library and Infor-School in Library and Infor- in Library and Infor-in Library and Infor- Library and Infor-Library and Infor- and Infor-and Infor- Infor-Infor-
mation Science). В аннотации программы 
указывается [26], что в курсе представлены 
различные подходы к информетрии как науч-
ному направлению, в первую очередь, с точки 
зрения приложений к оценке научных иссле-
дований и картографии областей исследова-
ния. Кроме этого, особое внимание уделено 
взаимосвязи информетрических исследова-
ний и теории социальной и интеллектуальной 
организации исследований. Содержание кур-
са включает следующие темы: теоретические 
основы информетрии, модели и индикаторы; 
основные проблемы количественной оценки 
научных исследований; научная картография; 
вебометрия; информетрия и поиск информа-
ции; информетрия и исследования науки; ста-
тистическое моделирование и тестирование 
моделей; анализ сети; инструменты исследо-
ваний. Претенденты должны предварительно 
представить резюме объемом около 2500 слов 
по теме докторского исследования и изучить 
рекомендуемую литературу.

Одной из современных тенденций яв-
ляется появление специализированной про-
граммы по подготовке докторов философии 
в области библиометрии и оценки иссле-
дований (PhD position in Bibliometrics and 
Research Evaluation, см.: http://listar.hi.is/ 
pipermail/norslis/2012-January/000246.html). 

Помимо университетов и колледжей, 
обучение по информетрии можно пройти, 

участвуя в работе различных школ, семина-
ров, тренингов и т. д. В качестве примеров 
назовем такие проекты, как «Скандинав-
ский семинар по библиометрии и исследо-
вательской политике» (Nordic Workshop on 
Bibliometrics and Research Policy; ежегод- and Research Policy; ежегод-and Research Policy; ежегод- Research Policy; ежегод-Research Policy; ежегод- Policy; ежегод-Policy; ежегод-; ежегод-
но, начиная с 1996 года; см.: http://blogs.
helsinki.fi./nbw-2012), «Европейская летняя 
школа по наукометрии» (European Summer 
School for Scientometrics, ESSS; ежегодно, 
начиная с 2010 года; см.: http://www.sciento-http://www.sciento-://www.sciento-www.sciento-.sciento-sciento-
metrics-school.eu), онлайн информационно-
образовательный проект MyRI (Measuring 
Your Research Impact; см.: http://www.ndlr.ie/
myri/) и др.

Следующее направление – обучающие 
тренинги и семинары по информетрии, ор-
ганизуемые для библиотекарей научных и 
вузовских библиотек, аспирантов, научных 
сотрудников, преподавателей и руководите-
лей научно-исследовательских учреждений и 
вузов (см., напр., [16, 19]). Это направление 
развивается и в России, в частности, назо-
вем семинары, организуемые Сибирским ре-
гиональным библиотечным центром непре-
рывного образования при ГПНТБ СО РАН  
(см.: http://www.spsl.nsc.ru/win/p_index.html), 
Консалтинговым агентством по научным 
электронным информационным (ресурсам 
(КАНЭИР) (см.: http://www.educationlib.ru/) 
и др. 

Отметим, что, в связи с возрастающей 
потребностью в информетрической подго-
товке, библиотекари не только сами изуча-
ют методы информетрии, но и обучают азам 
информетрии пользователей. Например, би-
блиотека одного из мировых лидеров в обла-
сти электроники, университета Саутхэмпто-
на (University of Southampton, Great Britain) 
предлагает для аспирантов (postgraduate stu-postgraduate stu- stu-stu-
dents) всех специальностей курс «Библио-) всех специальностей курс «Библио-
метрия» (см.: http://www.southampton.ac.uk/
gradschools/graddev/Bibliometrics.html).

В настоящее время продолжается фор-
мирование учебно-методического обе-
спечения дисциплины, хотя учебников по 
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информетрии по-прежнему не так много. В по- 
следние годы изданы конспект лекций  
W. Glänzel (2003) [20], учебные пособия  
R. Ball и D. Tunger (2005) [12], F. Havemann 
(2009) [23]. Два последних издания подготов-
лены на немецком языке. В 2012 году выпу-
щена книга С. В. Бредихина, А. Ю. Кузнецова 
[1], некоторые главы которой, как указывают 
авторы, могут быть использованы в учеб-
ных целях. Кроме этого, изданы методиче-
ские рекомендации по определению индекса  
цитируемости [4, 9]. Библиотека крупней-
шего в Европе медицинского вуза, Каролин-
ского института (Karolinska Institute, Swe-Institute, Swe-, Swe-Swe-
den), подготовила практическое руководство  
по библиометрии («Bibliometric handbook»), 
которое доступно пользователям на сайте  
библиотеки (см.: https://bibliometrics.ki.se/). 

Таким образом, для современного эта-
па характерно широкое распространение 
образовательных программ в области ин-
форметрии, особенно в европейских стра-
нах. Информетрия как учебная дисциплина  
в силу междисциплинарного характера се-
годня представляет интерес не только для 
информационных и библиотечных специали-
стов, но и для специалистов-исследователей 
из других областей знания. Подготовка  
в области информетрии характеризуется ва-
риативностью образовательных форм и раз-

нообразием содержания образовательных 
программ. Обучение организовано на раз-
личных уровнях системы профессионально-
го образования, в системе дополнительного 
образования и самообразования. В последние 
годы появилась возможность использования 
на занятиях ресурсов баз данных цитирова-
ния WoS, Scopus, Google Scholar через Интер-WoS, Scopus, Google Scholar через Интер-, Scopus, Google Scholar через Интер-Scopus, Google Scholar через Интер-, Google Scholar через Интер-Google Scholar через Интер- Scholar через Интер-Scholar через Интер- через Интер-
нет и применения специального программно-
го обеспечения (HistCite, Bibexcel, Publish or 
Perish, VOSviewer и др.). 

В заключение подчеркнем, что инфор-
метрия как учебная дисциплина за тридцать  
с небольшим лет истории своего становления 
и развития прошла путь от фрагментарного 
представления в различных учебных курсах 
до самостоятельного направления подготов-
ки специалистов. На наш взгляд, в настоящее 
время происходит процесс формирования 
информетрического образования, которое ха-
рактеризуется организацией обучения инфор-
метрии на различных уровнях системы не-
прерывного профессионального образования 
со своими целями, задачами, содержанием, 
формами, методами и средствами обучения. 
Вместе с тем пока нельзя говорить о наличии 
внутрисистемных связей, обеспечивающих 
возможность реализации принципов непре-
рывности, преемственности, целостности и 
развития обучения на различных уровнях.
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