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Индекс Хирша (H-индекс) [1] на сегодняш-
ний день является одним из наиболее известных 
методов оценки качества работы [2] современ-
ного ученого, поддерживаемого Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ) [3] на 
базе проекта eLibrary.ru. Этот индекс может быть 
легко вычислен по списку публикаций, упорядо-
ченных по мере убывания их цитирования, и ра-
вен числу, являющемуся порядковым номером 
публикации в этом списке, для которой число её 
цитирований не меньше, чем её порядковый но-
мер. Например, по результатам анализа публика-
ционной активности академика РАН А.С. Сигова 
[4] индекс Хирша этого ученого, выделенный 
на указанной Интернет–странице в отдельную 
строчку, равен 13. По списку публикаций это-
го же автора [5], содержащем 399 публикаций, 
можно обнаружить, что при упорядочивании по 
мере убывания количества цитирований первой 
в списке находится работа, которая процитирова-
на в 77 статьях, на тринадцатом месте находится 
работа [6], которая процитирована 14 раз. Одна-
ко, следующие работы, которые процитированы 
по 13 раз и которые можно упорядочить по любо-
му признаку, например, по году издания: 1989 год 
[7] (эта работа отсутствует в РИНЦ и взята из 
списков литературы), 1996 год [8], 1999 год [9], 
2001 год [10] и 2002 год [11] – все эти работы 
имеют порядковый номер больше, чем количе-
ство цитирующих их работ, что и дает значение 
индекса Хирша, равного 13.

G-индекс, который в пределах наукометрии 
не приобрел уникального именного названия, 
но который уже используется РИНЦ для срав-
нения научных показателей организаций [12], 
что может оказать свое влияние на подведение 
результатов мониторингов [13], исчисляется 
по следующему алгоритму. В качестве основы 
используется все тот же список публикаций, 
упорядоченный по мере убывания количества 
их цитирований, при этом от начала списка на-
растающим итогом суммируется количество 
цитирований, набранных первыми несколькими 
статьями, и сравнивается с квадратом номера 
соответствующей статьи. Например, для акаде-
мика РАН А.С. Сигова общее количество цити-
рований, набранное его тринадцатью наиболее 
цитируемыми статьями (напомним, что индекс 

Хирша этого ученого равен 13) равно 343, что 
больше, чем 169 – тринадцать в квадрате. Это 
означает, что G-индекс будет не меньше тринад-
цати, требуется продолжение суммирования на-
растающим итогом. В результате проведенного 
исследования выяснено, что G-индекс академи-
ка РАН А.С. Сигова равен 21: двадцать одна ста-
тья по совокупности набрали общее количество 
цитирований 444, что больше 441 – двадцать 
один в квадрате, а двадцать две статьи по сово-
купности имеют 456 цитирований, что меньше, 
чем 484 – двадцать два в квадрате. Стоит от-
метить, что в исследуемом списке публикаций 
академика РАН А.С. Сигова статьи, с порядко-
выми номерами с 19 по 22, имеют каждая по 
12 цитирований, то есть каждая из них способна 
поддержать имеющийся индекс Хирша этого 
ученого при получении одного цитирования, 
а при получении двух цитирований – увели-
чить индекс Хирша на единицу. Имеет смысл 
отметить следующее: нельзя предполагать, что 
G-индекс ученого не могут порождать статьи, 
которые еще не получили ни одного цитирова-
ния (например, для исследуемого случая статья 
[14] или [15], которые только вышли в прошлом 
году), заметная разница между величинами 
H-индекса и G-индекса (в этой паре показателей 
индекс Хирша может иметь только величину, не 
превосходящую показатель другого) показывает 
на наличие у соответствующего ученого работ, 
которые цитируются значительно большее коли-
чество раз, чем величина индекса Хирша.

Использование G-индекса в дополнение 
к H-индексу (в частности, в моделях систем ме-
неджмента качества [16]) может осуществлять 
дополнительное влияние на качество трудовой 
жизни преподавателей вузов [17] и должно учи-
тываться при соответствующем моделировании 
[18] и обеспечении социальной мотивации [19], 
при использовании принципов социального пар-
тнерства в сфере труда [20], управлении разви-
тием персонала [21] и организационной культу-
рой [22] научной организации.
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Современная наукометрия располагает до-
вольно большим количеством разных показате-
лей, которые позволяют количественно оценить 
научную активность индивидуальных исследо-

вателей, научных групп, научных организаций 
и других формальных образований. Часть этих 
показателей, которые, как правило, называются 
индексами, показывают количественные соот-
ношения между публикациями и полученными 
цитатами на эти публикации.

Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), который базируется на Интернет-ре-
сурсе eLibrary.ru, в качестве показателей, по 
которым сравниваются научные организации, 
использует два индекса: H-индекс (индекс Хир-
ша) и G-индекс. Оба этих индекса вычисляют-
ся с использованием общего списка публика-
ций, которые упорядочены (по убыванию) по 
количеству цитирований (статей, которые ци-
тируют эти публикации), при этом указанные 
статьи нумеруются: первый номер присваива-
ется наиболее цитируемой статье, статьи с оди-
наковым количеством цитирований не разли-
чаются и могут располагаться и нумероваться 
в произвольном порядке. В полученной упоря-
доченной выборке H-индекс (индекс Хирша) 
показывает то количество статей, каждая из 
которых имеет цитирований не меньше, чем 
собственный порядковый номер, а G-индекс 
показывает такое количество статей, что сово-
купное (суммарное) количество цитирований 
всего списка этих статей (начиная с первой 
статьи) не менее, чем квадрат количества этих 
статей. Оба этих индекса могут использовать-
ся для оценки научной активности подразде-
лений (например, кафедр [1]), при проведении 
мониторинга деятельности организаций [2], 
а также при осуществлении мероприятий по 
управлению организационной культурой на-
учной деятельности [3], использование этих 
индексов может оказывать влияние на качество 
трудовой жизни научных работников и препо-
давателей вузов [4], находить свое применение 
при математическом моделировании проблем 
качества трудовой жизни [5] и проведении ана-
лиза мотивационного потенциала [6], развитии 
профессиональных [7] и общекультурных [8] 
компетенций в ходе подготовки [9] и проведе-
ния научно-практических конференций [10], 
повышения мотивированности студентов [11] 
и повышения социальной мотивации препо-
давателей [12], проведение анализа диссерта-
ционных исследований [13] и поддержке при-
менения принципов социального партнерства 
в сфере труда [14] в научной области.

При всей значимости обоих индексов и на-
личии в пределах системы eLibrary.ru отдельной 
информационной поддержки каждого из них, 
существовании страниц, позволяющих осу-
ществлять выборку организаций по типам или 
принадлежности (например, отдельно все феде-
ральные университеты), а также по региональ-
ному признаку (например, по городу Москве 
или Московской области) обращает на себя вни-
мание существенное различие интереса к этим 
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