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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Наукометрия» 

 
 

Дисциплина «Наукометрия» является обязательной дисциплиной части, 
формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования «Социальные исследования: 
исследование науки и технологий» по направлению подготовки 39.04.01 Социология. 

Целями освоения дисциплины «Наукометрия» являются знакомство с 
наукометрическими методами, формирование понимания наукометрических показателей и 
индексов, используемых для оценки результативности научной деятельности, развитие 
навыков работы с наукометрическими базами данных и инструментами для анализа 
научных публикаций и цитирований, умение критически оценивать наукометрические 
данные и корректно интерпретировать полученные результаты. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Наукометрия» являются знакомство с 

наукометрическими методами, формирование понимания наукометрических показателей и 
индексов, используемых для оценки результативности научной деятельности, развитие 
навыков работы с наукометрическими базами данных и инструментами для анализа 
научных публикаций и цитирований, умение критически оценивать наукометрические 
данные и корректно интерпретировать полученные результаты. 

Задачи: 
1. Изучить историю становления наукометрии и ее современное состояние. 
2. Рассмотреть основные наукометрические законы и модели  
3. Ознакомиться с различными наукометрическими показателями: импакт-фактор 

журналов, индекс Хирша, индекс цитируемости и др. 
4. Научиться работать с базами данных Web of Science, Scopus, РИНЦ и другими 

наукометрическими ресурсами. 
5. Освоить методы проведения наукометрического анализа на различных уровнях 

(ученый, организация, страна, предметная область). 
6. Развить навыки визуализации и представления наукометрических данных. 
7. Обсудить ограничения и критику применения наукометрических показателей, а 

также этические аспекты их использования. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: профессиональными (ПК). Планируемые результаты 
формирования компетенций и индикаторы их достижения в результате освоения 
дисциплины представлены в Таблице 1. 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций обучающихся 
Таблица 1 

Код и наименование 
компетенции Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2 Способен 
организовывать работы 
по сбору данных 
фундаментального и 
прикладного 
социологического 
исследования: 
подготовка сбора 
социологических 
данных, сбор данных 
из первичных и 
вторичных источников, 
контроль собранных 
данных для 
последующей 
первичной обработки 

ИД.ПК-2.1 Реализация проектов в 
области изучения и прогнозирования 
социальных процессов, институтов, 
явлений  
ИД.ПК-2.2. Организует сбор 
социологических данных на основе 
современных методов социологической 
науки  
ИД.ПК-2.3. Анализирует и обобщает 
социологические данные, используя 
характерные для социологической 
тематики методы и оформляет 
результаты социологических 
исследований 

Обучающийся должен знать методы и 
процедуры сбора социологических 
данных из первичных и вторичных 
источников. З (ПК-2) 
Уметь: Обучающийся должен уметь 
планировать и организовывать процесс 
сбора данных для фундаментальных и 
прикладных исследований. 
У (ПК-2) 
Владеть: Обучающийся должен владеть 
навыками контроля процессов 
обработки собранных данных. В (ПК-2) 
 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать:  
- основные понятия наукометрии: индекс научного цитирования, индекс Хирша, 

импакт-фактор и др.; 
- основные международные и российские наукометрические базы данных; 
- требования к оформлению результатов научной деятельности для внесения их в 

базы данных 
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Уметь: 
- определять индекс научного цитирования и импакт-фактор журналов; 
- анализировать информацию о своих публикациях и публикациях в сфере 

собственных исследовательских интересов; 
- распознавать наукометрические базы данных и пользоваться наукометрическими 

инструментами.  
Владеть: 
- навыками работы с наукометрическими базами данных; 
- методами поиска научной информации в электронных каталогах, базах данных и 

Интернете; 
- наукометрическими методами анализа публикационной активности; 
- представлением об основных способах оценки научной деятельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Наукометрия» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы «Социальные исследования: исследование науки и 
технологий». Курс читается во втором семестре, форма промежуточной аттестации – зачет 
с оценкой.  

Для успешного освоения данной дисциплины требуются знания, полученные в 
рамках прохождения обучения на уровне бакалавриата/ специалитета.  

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 
применяются магистрантами в процессе прохождения производственной практики и 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 
108 часов. 

 
Таблица 2 

Объем дисциплины 
Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины 

Всего Семестр 

  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем в соответствии с УП: 56 - 56 - - 

Лекции (Л) 28 - 28 - - 

Семинарские занятия (СЗ) 28 - 28 - - 

Самостоятельная работа (СР) 52 - 52 - - 

Промежуточная 
аттестация 

форма Зачет с 
оценкой - Зачет с 

оценкой - - 

час. - - - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
(час./з.е.) 108/3 - 108/3 - - 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 
Таблицей 3. 

 
5.1 Содержание дисциплины 

Таблица 3 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем 
(разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот.с Таблицей 
1) 

Коды ЗУВ (в 
соот.с Таблицей 1) 

1 Введение в 
наукометрию 

- История и развитие 
наукометрии 
- Основные понятия и 
определения 
- Цели и задачи 
наукометрических 
исследований 
- Наукометрия в 
системе научных 
коммуникаций 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
 

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
 

2 Наукометричес
кие законы и 
модели и 
наукометрическ
ие показатели 
 

- Модели в наукометрии 
- Импакт-факторы 
научных журналов 
- Индексы цитирования 
(индекс Хирша, g-
индекс, i10-индекс и 
др.) 
- Показатели для 
оценки 
публикационной 
активности 
- Наукометрические 
показатели для оценки 
научных организаций и 
стран 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
 

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
 

3 Наукометричес
кие базы 
данных и 
инструменты 
 

- Web of Science (поиск, 
анализ цитирований, 
создание отчетов) 
- Scopus 
(функциональность, 
сравнение с WoS) 
- Российские 
наукометрические 
ресурсы (РИНЦ, ядро 
РИНЦ) 
- Инструменты для 
визуализации 
наукометрических 
данных   

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
 

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
 

4 Применение 
наукометрии 

- Наукометрический 
анализ на разных 
уровнях (исследователь, 
организация, страна, 
предметная область) 
- Сравнительный 
анализ научной 
продуктивности 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
 

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
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№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем 
(разделов) 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот.с Таблицей 
1) 

Коды ЗУВ (в 
соот.с Таблицей 1) 

- Оценка научного 
влияния и взаимного 
цитирования 
- Ограничения и 
критика 
наукометрических 
показателей 
- Этические аспекты 
использования 
наукометрии 

5.2 Структура дисциплины 
 

Таблица 4 
Структура дисциплины 

 
№ п/п Наименование тем 

(разделов) 
Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем по 
типам учебных 
занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л ЛЗ 
Очная форма обучения 

Тема 1 Введение в наукометрию 24 6 6 12 Д 
Тема 2 Наукометрические законы и 

модели и наукометрические 
показатели 

24 6 6 12 
Д 

Тема 3 Наукометрические базы 
данных и инструменты 32 8 8 14 Д 

Тема 4 Применение наукометрии 32 8 8 14 Д 
Промежуточная аттестация  - - - Зачет с оценкой 
Итого 108/3 28 28 52  

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: доклад (Д). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 
Знания и навыки, полученные в результате лекций и лабораторных занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 
путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и 
дополнительной литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего 
образования. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 
соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 
самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 
конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 
лекциям/семинарским занятиям. Литературу, рекомендованную в программе курса, 
следует, по возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на 
обусловленных программой курса темах.  
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Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 
самостоятельное изучение вспомогательных учебно-методических изданий, лекционных 
конспектов, интернет-ресурсов и пр. Подготовка к практическим занятиям и аттестации 
также является важной формой работы магистранта. Самостоятельная работа может 
вестись как индивидуально, так и при содействии преподавателя. 

6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной 
работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Введение в наукометрию 
1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 5 часов. 
1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 7 
часов. Итого: 12 часов. 

 
Тема 2. Наукометрические законы и модели и наукометрические показатели 
2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
5 часов. 

2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 7 
часов. Итого: 12 часов.   

 
Тема 3. Наукометрические базы данных и инструменты 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 4 часа. 
3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
10 часов.  Итого: 14 часов. 

 
Тема 4. Применение наукометрии 
4.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 4 часа 
4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
10 часов. Итого: 14 часов. 

 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самостоятельной подготовки по темам дисциплины: 
1. Какие основные этапы развития прошла наукометрия как научная дисциплина? 
2. Что такое импакт-фактор научного журнала? Как он рассчитывается и для чего 

используется? 
3. Опишите индекс Хирша и его модификации (g-индекс, i10-индекс и др.). Какие 

преимущества и недостатки у этих показателей? 
4. Проанализируйте публикационную активность и цитируемость выбранного 

ученого/исследователя за последние 5-10 лет. 
5. Сравните функциональные возможности баз данных Web of Science и Scopus. 

Какие преимущества и недостатки у каждой из них? 
6. Проведите анализ научной продуктивности вашей 

организации/страны/предметной области за определенный период времени. 
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7. Визуализируйте полученные наукометрические данные с помощью различных 
инструментов (диаграммы, карты, сетевые визуализации и т.д.). 

8. Какие ограничения существуют при использовании наукометрических 
показателей? Приведите примеры некорректной интерпретации данных. 

9. Обсудите этические аспекты применения наукометрии в оценке научной 
деятельности и принятии решений. 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: 
1. Citation Analysis in Research Evaluation [Electronic Resource] /Moed, H. F. Series: 

Information  
2. Science and Knowledge Management, v. 9. Dordrecht : Springer. 2005. - 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F1-4020-3714-7 (Online Digital Library 
"Springer  

3. Books") 
4. Strang, D., & Siler, K. (2015): Revising as Reframing: Original Submissions versus 

Published Papers in Administrative Science Quarterly, 2005 to 2009. In Sociological 
Theory, 33(1), pp. 71–96. 

5. Hall, J., & Martin, B. R. (2019). Towards a taxonomy of research misconduct: The case of 
business school research. Research Policy, 48(2), 414–427. 

6. Biagioli, M., Kenney, M., Martin, B. R., & Walsh, J. P. (2019): Academic misconduct, 
misrepresentation and gaming: A reassessment. In Research Policy, 48(2), pp. 401–413. 

7. Seeber, M., Cattaneo, M., Meoli, M., & Malighetti, P. (2019). Self-citations as strategic 
response to the use of metrics for career decisions. Research Policy, 48(2), 478–491. 

8. Bagues, M., Sylos-Labini, M., & Zinovyeva, N. (2019). A walk on the wild side: 
‘Predatory’ journals and information asymmetries in scientific evaluations. Research 
Policy, 48(2), 462–477. 

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 

«Наукометрия» разработано учебно-методическое обеспечение в составе: 
1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 

Рабочей программы). 
2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 

программы). 
3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 

справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 
4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-

образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 
АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 
оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 
лабораторному занятию, выполнение практических заданий, активное слушание на 
лекциях. Магистрант должен присутствовать на занятиях, отвечать на поставленные 
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вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять содержательные 
реплики по обсуждаемым вопросам.  

Текущий контроль проводится в форме оценивания выполненных практических 
заданий, демонстрирующих степень знакомства с дополнительной литературой. 

 
 

Таблица 5 
Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе текущей аттестации 
Наименование тем 

(разделов) 
Коды 

компетенций 
Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты 
текущего 
контроля 

Введение в 
наукометрию 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 

Доклад зачтено/ 
не зачтено 
 

Наукометрические 
законы и модели и 
наукометрические 
показатели 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 

Доклад зачтено/ 
не зачтено 
 

Наукометрические 
базы данных и 
инструменты 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 

Доклад зачтено/ 
не зачтено 
 

Применение 
наукометрии 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 

Доклад зачтено/ 
не зачтено 
 

 
Таблица 6 

Критерии оценивания 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
Критерии оценивания 

Доклад 

Доклад отражает проблематику темы научного исследования магистранта, 
представленный материал соответствует всем требованиям к содержанию, 
структуре, логике изложения материала, аргументации, оформлению, 
эмпирический материал собран и представлен корректно, выводы 
обоснованы, соблюдены нормы письменной речи и научного стиля. 
Магистрант представил доклад на занятии и уверенно ответил на вопросы 
по презентации – зачтено;  
Доклад не отражает проблематику темы научного исследования 
магистранта, материал представлен с существенными оплошностями в 
содержании, структура презентации не выстроена, логика изложения 
материала не выдержана, аргументация не убедительна, эмпирический 
материал собран некорректно, выводы не обоснованы, допущены 
серьезные ошибки в оформлении, не соблюдены нормы письменной речи 
и научного стиля. Магистрант не представил доклад на семинарском 
занятии или представил не убедительно, не ответил на некоторые вопросы 
по презентации – не зачтено. 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерный материал для докладов: 
Тема 1. Введение в наукометрию 
1. История и развитие наукометрии: От ранних попыток количественной оценки 

научных работ до современных подходов. 
2. Основные понятия и определения в наукометрии: Библиометрический анализ, 

импакт-фактор, индекс Хирша, цитирование, наукометрические базы данных. 
3. Применение наукометрии в исследовании научных коммуникаций: Изучение 

научных публикаций, цитирования, сотрудничества между учеными. 
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Тема 2. Наукометрические законы и модели и наукометрические показатели 
1. Индексы цитирования. 
2. Наукометрические показатели для оценки публикационной активности  
3. Наукометрические показатели для оценки научных организаций и стран. 
  
Тема 3. Наукометрические базы данных и инструменты 
1. Российские наукометрические ресурсы 
2. Инструменты для визуализации наукометрических данных 
 
Тема 4. Применение наукометрии 
1. Сравнительный анализ научной продуктивности 
2. Оценка научного влияния и взаимного цитирования 
3. Ограничения и критика наукометрических показателей 
4. Этические аспекты использования наукометрии 

 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в форме эссе.  
Перед зачетом с оценкой проводится консультация, на которой преподаватель 

отвечает на вопросы магистрантов. 
В результате промежуточного контроля знаний студенты получают оценку по 

дисциплине. 
Таблица 7 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 
достижения в процессе промежуточной аттестации 

Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетен

ций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

Зачет с 
оценкой / 
эссе 
 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1. 
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
 

З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
 

Письменная работа (эссе) 
соответствует следующим 
требованиям:  

вопрос раскрыт развернуто, 
использована основная и 
дополнительная литература по 
курсу, соблюдены структура и 
научный стиль, 
сформулированы выводы, 
аргументация убедительна, 
правильно оформлен 
библиографический аппарат и 
т.д.                    

Магистрант демонстрирует: 
глубокое усвоение 
программного материала; 
изложение данного материала 
исчерпывающе, 
последовательно, четко; 
умение делать обоснованные 
выводы; соблюдение норм 
устной и письменной 
литературной речи. 

Зачтено, 
отлично 

В письменной работе (эссе) 
не соблюдены некоторые 
требования: вопрос раскрыт в 
целом полно, но данные 

Зачтено, 
хорошо 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетен

ций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

представлены недостаточно 
убедительно, выводы 
сформулированы 
недостаточно четко, 
аргументация недостаточно 
убедительна, использована 
основная и дополнительная 
литература по курсу. 

Магистрант демонстрирует:  
твердое знание материала 
курса;  
последовательное изложение 
материала; знание 
теоретических положений без 
обоснованной их 
аргументации; соблюдение 
норм устной и письменной 
литературной речи. 

Письменная работа (эссе) 
содержит существенные 
оплошности:  
нарушено сразу несколько 
требований, например, выводы 
плохо обоснованы; есть 
фактические ошибки, вопрос 
раскрыт частично, 
использована основная, но не 
использована дополнительная 
литература по курсу. 

Магистрант демонстрирует: 
знание основного материала, 
но владение им не в полном 
объеме; 
допущение существенных 
неточностей; допущение 
недостаточно правильных 
формулировок; допущение 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении материала; 
наличие нарушений норм 
литературной устной и 
письменной речи. 

Зачтено, 
удовлетвор
ительно 

Письменная работа (эссе) не 
представлена или не отвечает 
предъявляемым требованиям: 
вопрос не раскрыт, не 
использована литература по 
курсу, магистрант допускает 
нарушение научного стиля, 
структуры изложения ответа, 
не аргументирует свои тезисы 
и идеи.   

Магистрант демонстрирует: 
незнание значительной части 
программного материала: 
наличие существенных 
ошибок в определениях, 

Зачтено, 
неудовлетв
орительно 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетен

ций 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

формулировках, понимании 
теоретических положений; 
бессистемность при ответе на 
поставленный вопрос; 
отсутствие в ответе логически 
корректного анализа, 
аргументации, 
классификации; 
наличие нарушений норм 
устной и письменной 
литературной речи. 

 
Результаты сдачи промежуточной аттестации по направлениям подготовки уровня 

магистратуры оцениваются по стобалльной системе оценки в соответствии с Положением 
о формах, периодичности и порядке организации и проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНООВО «ЕУСПб» 
следующим образом согласно таблице 7а. 

 
Таблица 7а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная (стандартная) система Стобалльная система оценки Бинарная система оценки 
5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 

«зачтено, отлично», «зачтено, хорошо», «зачтено, удовлетворительно», показывают 
уровень сформированности у обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с 
картами компетенций образовательной программы «Социальные исследования: 
исследование науки и технологий» по направлению подготовки 39.04.01 Социология 
(уровень магистратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках «не 
зачтено, неудовлетворительно», показывают несформированность у обучающегося 
компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы «Социальные исследования: исследование науки и технологий» по 
направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры). 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 
 Требования к эссе 

1. Объем: 2500-3500 слов. 
2. Структура: 
   - Введение (актуальность темы, цели, задачи) 
   - Основная часть (анализ проблемы, аргументация, примеры) 
   - Заключение (выводы, рекомендации) 
   - Список использованных источников 
3. Анализ проблемы должен быть многосторонним, с привлечением различных точек 

зрения и подходов. 
4. Эссе должно содержать критический анализ существующих наукометрических 

методов, их ограничений и альтернатив. 
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5.  Следует привести конкретные примеры и кейсы, иллюстрирующие 
рассматриваемую проблематику. 

6. Необходимо сформулировать собственную обоснованную позицию и 
рекомендации по дальнейшему развитию и применению наукометрических подходов. 

7. Работа должна быть логично структурирована, стиль изложения - академический. 
8. Оформление согласно стандартным требованиям: шрифт Times New Roman, 12 пт, 

интервал 1,5, поля 2,5 см, ссылки оформляются в соответствии с выбранным стилем 
цитирования. 
 
 Перечень тем для эссе 

1. "Наукометрия: объективный инструмент или игра с цифрами?" 
2. "Индекс Хирша: универсальный показатель научного влияния или узкая метрика?"   
3. "Web of Science vs Scopus: сравнительный анализ и выбор наукометрической базы 

данных" 
4. "Наукометрия в России: достижения, проблемы и перспективы развития" 
5. "Этические дилеммы в использовании наукометрических показателей" 

 
 
7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Таблица 8 
Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

ПК-2 
 

ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  

Доклад, эссе 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства 
оценки  

(в соот. С 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Доклад Магистрант в ходе подготовки и представления доклада по темам дисциплины 
показывает наличие практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 
выполнения следующих действий в области профессиональной деятельности: 
         Осуществлять реализацию проектов в области изучения и прогнозирования 
социальных процессов, институтов, явлений. Организовывать сбор социологических 
данных на основе современных методов социологической науки. Анализировать и 
обобщать социологические данные, используя характерные для социологической 
тематики методы и оформляет результаты социологических исследований 

Эссе Магистрант в ходе подготовки и написания эссе показывает наличие практической 
базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 
в области профессиональной деятельности: 
          Осуществлять реализацию проектов в области изучения и прогнозирования 
социальных процессов, институтов, явлений. Организовывать сбор социологических 
данных на основе современных методов социологической науки. Анализировать и 
обобщать социологические данные, используя характерные для социологической 
тематики методы и оформляет результаты социологических исследований 
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8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
8.1. Основная литература 
Козлов, А. Д. Методы анализа предметных областей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Д. Козлов, В. А. Лекае, М. С. Шаповалова ; Рос. гос. 
гуманитарн. ун-т. — 3-е изд. (эл.). — Электрон. текст. дан. (1 файл pdf : 203 с.). — 
М. : Рос. гос. гуманитарн. ун-т, 2019. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо 
Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — ISBN 978-5-7281-2489-4. — ISBN 978-5-
7281-2065-0. — URL: http://176.9.74.196/book.html?currBookId=31920. 

 
 
8.2.Дополнительная литература 
1. Citation Analysis in Research Evaluation [Electronic Resource] /Moed, H. F. 

Series: Information  
2. Science and Knowledge Management, v. 9. Dordrecht : Springer. 2005. - 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F1-4020-3714-7 (Online Digital Library "Springer  
3. Books") 
4. Strang, D., & Siler, K. (2015): Revising as Reframing: Original Submissions 

versus Published Papers in Administrative Science Quarterly, 2005 to 2009. In Sociological 
Theory, 33(1), pp. 71–96. 

5. Hall, J., & Martin, B. R. (2019). Towards a taxonomy of research misconduct: 
The case of business school research. Research Policy, 48(2), 414–427. 

6. Biagioli, M., Kenney, M., Martin, B. R., & Walsh, J. P. (2019): Academic 
misconduct, misrepresentation and gaming: A reassessment. In Research Policy, 48(2), pp. 
401–413. 

7. Seeber, M., Cattaneo, M., Meoli, M., & Malighetti, P. (2019). Self-citations as 
strategic response to the use of metrics for career decisions. Research Policy, 48(2), 478–491. 

8. Bagues, M., Sylos-Labini, M., & Zinovyeva, N. (2019). A walk on the wild side: 
‘Predatory’ journals and information asymmetries in scientific evaluations. Research Policy, 
48(2), 462–477. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  
При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 
13. Яндекс.Браузер 

 

http://176.9.74.196/book.html?currBookId=31920
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9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины:  

 
Информационно-справочные системы 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru/ 
3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации: http://pravo.gov.ru  
6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  
 
Профессиональные Наукометрия информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
1. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru 
2. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  
4. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные Наукометрия:  
Полный перечень доступных обучающимся профессиональных баз данных 

представлен на официальном сайте Университета https://eusp.org/library/electronic-
resources, включая следующие Наукометрия:   

1. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам 
(архив и текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

2. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

3. Университетская информационная система РОССИЯ — база 
электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области 
социально-гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

4. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 
журналов). 

Электронные библиотечные системы: 
1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – 

http://znanium.com/; 
2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система 

(ЭБС) –  http://biblioclub.ru/ 
 
9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 
информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 
электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 
LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 
официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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[https://eusp.org/]), локальную сеть и корпоративную электронную почту Университета, и 
обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки 
Университета, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 
изучаемой дисциплине 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 
многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
предоставляется возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента 
(помощника). Для слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на 
экране ПК. Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
помещении для самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями 
бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное 
лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека 
университета предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки 
Университета с возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица 
с ограниченными возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться 
имеющимся в университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется 
адаптированный лифт. На первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в 
здание университета для инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда 
обеспечена информационной доской о режиме работы университета, выполненной 
рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля). 
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