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Аннотация: Публикационная активность научных коллективов и ученых определяется количеством и качеством 
научных публикаций за определенный период времени. В последнее время в стране принимаются активные 
меры по повышению публикационной активности. Целью настоящей работы являлось исследование и анализ 
изменений факторов, влияющих на публикационную активность научных работников и преподавателей, а также 
выявление основных тенденций этого процесса. Были рассмотрены вопросы оценки публикационной активности 
научных работников; тенденции в развитии журнально-издательской сферы; изменения требований к статьям 
и их написанию. В результате были выявлены основные тенденции в изменениях факторов, влияющих на 
публикационную активность научных и педагогических работников.
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ВВЕДЕНИЕ

В целом оценка результативности научных коллективов и уче-
ных в значительной мере осуществляется по их публикаци-
онной активности, количеству выпускаемых статей, диссер-

тационных исследований. Относительная слабость публикационной 
активности отечественных научных учреждений при их международ-
ном рейтинговании (в частности, вузов) заставила более серьезно от-
носиться к проблеме научных публикаций, особенно к повышению ка-
чества публикуемых материалов. Правительством были приняты меры 
по увеличению публикационной активности, в частности, в рамках 
национального проекта «Наука» [1]. В нацпроекте были сформулиро-
ваны ключевые показатели, среди них –  место Российской Федерации 
по удельному весу в общем числе статей в областях, определенных 
приоритетами научно-технологического развития. Уже с 2013 г. эти 
направления стали одними из важнейших в рамках программы повы-
шения конкурентоспособности ведущих российских вузов [2, 3]. По-
следовательное всестороннее развитие этой группы вузов привело 
к существенному усилению их публикационной активности [4].

Публикационная активность определяется за определенный период 
времени количеством и качеством научных публикаций, оцениваемым, 
как правило, степенью престижности издания. При этом под научной 
публикацией обычно понимают тезисы докладов, статьи в сборниках, 
статьи в журналах, монографии, патенты на изобретения и т. п. Од-
нако, наиболее важными публикациями являются журнальные статьи. 
Так, в рамках подготовки диссертационных исследований Высшая ат-
тестационная комиссия (ВАК) требует для кандидатских диссертаций, 
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как минимум, от 3-х до 5-и статей в журналах, 
входящих в список ВАК, а для докторских –  
более 12 [5–7].

Целью настоящей работы является иссле-
дование и анализ изменений факторов, влияю-
щих на публикационную активность научных 
работников и преподавателей, а также выяв-
ление основных тенденций этого процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка публикационной активности
Оценка результатов деятельности отдельно-

го исследователя осуществляется по его публи-
кационной активности. Это становится особен-
но важно при подаче документов на конкурс 
для избрания на должность, отражается в еже-
годных отчетах. С учетом публикационной ак-
тивности исследователи получают финансовую 
поддержку, принимаются на работу сотруд-
ники вузов и НИИ. Кроме того, в различных 
организациях существуют дополнительные 
способы оценки публикационной активности 
для поощрительного материального стимули-
рования: показатели результативности науч-
ной деятельности (ПРНД, в институтах РАН), 
включение результатов публикационной актив-
ности в эффективный контракт преподавателя 
(в большинстве вузов), оплата публикаций от-
дельных высокорейтинговых статей (в ряде ву-
зов, например, в Высшей школе экономики).

ПРНД –  это индивидуальный показатель 
результативности научной деятельности на-
учных работников. Он представляет собой 
сумму баллов, вычисляемых в соответствии 
с методикой, учитывающей индекс Хирша 1, 
количество публикаций и престижность жур-
налов, патенты, участие в научных мероприя-
тиях, членство в редколлегиях журналов, руко-
водство аспирантами и т. п.

Эффективный договор преподавателя поми-
мо публикационной активности включает в себя 
показатели учебно-методической деятельности 
и, часто, рейтинг кафедры внутри вуза.

Кроме того, для побуждения сотрудников 
учебных и научных организаций к публикации 
статей в наиболее престижных изданиях часто 

1 Индекс Хирша –  это показатель, характеризующий степень 
цитируемости конкретного ученого.

осуществляется дополнительное материаль-
ное стимулирование за публикацию в журна-
лах первого и второго квартиля, а также в ин-
дексируемых в базах данных Scopus и Web of 
Science, реже –  входящих в список ВАК.

Разновидности журналов 
по научному уровню
Одним из показателей качества научных 

работ является, в частности, собственно жур-
нал, в котором осуществляется публикация. 
Журналы обычно подразделяются по степени 
цитирования (по импакт-фактору) и принад-
лежности к определенному квартилю.

Импакт-фактор (ИФ) –  это численный по-
казатель цитируемости статей, опубликован-
ных в данном научном журнале. В России 
импакт-фактор журналов рассчитывает на-
циональная библиографическая база данных 
научного цитирования (РИНЦ). В соответствии 
с ИФ оценивают уровень журналов, качество 
статей, опубликованных в них. Импакт-фактор 
журнала имеет хотя и большое, но неодно-
значно воспринимаемое влияние на оценку 
результатов научных исследований [8]. Тем не 
менее, на сегодня ИФ является одним из важ-
ных критериев, по которому можно сопостав-
лять уровень научных исследований в близких 
областях знаний.

Квартиль научного журнала Q (квартиль –  
четверть) –  это категория научных журналов, 
которую определяют наукометрические пока-
затели, отражающие уровень цитируемости, 
то есть востребованности журнала научным 
сообществом. Для определения квартиля, 
журналы по узкой предметной области ран-
жируются по убыванию соответствующего 
показателя (обычно, импакт-фактора) и спи-
сок делится на 4 равные части. В результа-
те ранжирования каждый журнал попадает 
в один из четырех квартилей: от Q1 (самый 
высокий, к которому принадлежат наиболее 
авторитетные, как правило, иностранные жур-
налы) до Q4 (самый низкий). Система квар-
тилей позволяет более объективно оценить 
относительное качество –  уровень журнала. 
В международные базы данных большинство 
отечественных журналов вообще не включены 
и, соответственно, в Q1 и Q2 не попадают.
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Место индексируемых журналов в кварти-
лях рассчитывают по сведениям баз данных 
Scopus и Web of Science. Подавляющее боль-
шинство входящих туда журналов являются 
англоязычными. Соответственно, публикации 
должны быть на английском языке, что суще-
ственно осложняет работу русскоязычным на-
учным работникам и преподавателям.

В результате принимаемых в стране мер 
в 2019 г. число публикаций российских уче-
ных в журналах, индексируемых Scopus и Web 
of Science Core Collection (WoS СС), превы-
сило соответственно 115800 и 85200 [12]. 
Данные Scopus свидетельствуют об усилении 
публикационной активности отечественных 
исследователей на протяжении последних 
16 лет. Если за 2003 г. в базу было включе-
но 36 650 их работ, то за 2013 г. – 49 702, 
а за 2018 г. –  более 98 000 [4]. Отмечается 
рост числа публикаций в высокорейтинговых 
журналах, в частности, в соавторстве с зару-
бежными учеными [4].

Тенденции в развитии 
журнально-издательской сферы
Учитывая рассмотренные выше особенно-

сти оценок журнальных публикаций, в насто-
ящее время происходит перераспределение 
потоков статей в журналы. Возрастает ко-
личество направляемых статей в высокорей-
тинговые издания, и, соответственно, уси-
ливаются требования к публикуемым в них 
статьям. В связи с этим процент отказа в пу-
бликации для ведущих научных журналов 
очень высок, как правило, 70–90 процентов 
присланных в редакцию статей не принима-
ются [13].

Происходят изменения и в общей совокуп-
ности отечественных научных журналов, появ-
ляются новые электронные издания. Естествен-
но, многие отечественные журналы стремятся 
повысить свой статус, попасть в число индек-
сируемых базами Scopus и Web of Science. 
Поэтому российские издания также повыша-
ют требования к публикуемым статьям. С дру-
гой стороны, увеличение числа индексируемых 
оте чественных журналов облегчает россий-
ским авторам публикацию в высокорейтинго-
вых журналах.

В то же время, в связи с повышением тре-
бований к количеству публикаций, появляется 
множество, так называемых, «мусорных жур-
налов», в которых сравнительно легко напе-
чатать статью. Они принимают к публикации 
работы относительно низкого качества, но за 
плату. Однако, такие печатные работы позво-
ляют повышать индекс Хирша и увеличивают 
общее количество статей, учитываемых ПРНД 
и в эффективном контракте. Набором призна-
ков «мусорного» журнала является: платность 
публикации, мультидисциплинарность, отсут-
ствие индексации в научных базах данных, 
в частности, не вхождение в список ВАК, ак-
тивная реклама.

Также растет число интернет-предложений 
по платной помощи в публикации статей в жур-
налах различных квартилей и индексируемых 
в базах Scopus и Web of Science.

Типы научных статей
К публикации в журналах обычно прини-

маются теоретические и обзорные статьи, 
результаты завершенных оригинальных ис-
следований, краткие сообщения, информация 
о съездах и конференциях, рецензии на книги 
и письма в редакцию по тематике основных 
рубрик журнала.

Оригинальные (экспериментальные) статьи, 
как правило, должны иметь следующие раз-
делы: Введение, Материал и методы исследо-
вания, Результаты, Обсуждение результатов, 
Список литературы. Теоретические и обзор-
ные статьи могут иметь иные подразделы. 
Краткие сообщения обычно печатаются без 
подразделения статьи на части.

Обзорные статьи имеют целью ознаком-
ление читателя с результатами исследова-
ний, идеями и дискуссиями по разным темам 
в сжатой форме. Они содержат анализ и об-
суждение опубликованной информации по 
определенной теме.

Теоретические статьи, в свою очередь, 
подразделяются на научно-теоретические, 
проблемные и программно-аналитические 
[14].

Научно-теоретическая статья дает глу-
бокий анализ значительных явлений и собы-
тий, сопровождаемый аргументированными 
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теоретическими и практическими обобщени-
ями, выводами и предложениями.

Проблемная научная статья –  это статья, 
рассматривающая определенную проблему, 
различные подходы к ее решению, предлага-
ющая и обосновывающая наиболее эффек-
тивные способы решения. Статья может но-
сить дискуссионный характер.

Программно-аналитическая статья содер-
жит анализ и оценку развития и состояния 
науки, и образования, определяет органи-
зационные меры и пути решения актуальных 
проблем.

Требования к статьям
В связи с происходящими изменениями по-

вышаются требования как к самим статьям, так 
и, соответственно, к их написанию. Возраста-
ют требования к доле заимствованного текста 
в статье. В высокорейтинговых журналах она 
уменьшена до 10–15%. Повышается необхо-
димый уровень новизны публикуемого матери-
ала. Автору нужно не только продемонстриро-
вать хорошее знание обсуждаемого вопроса, 
работ ученых, исследовавших его прежде, но 
и привнести своей публикацией определенную 
научную новизну. При этом необходимо пони-
мать, что ведущие журналы интересуются либо 
исследованиями, которые дают приращения 
знаний в сфере теорий или методологии, либо 
анализируют новый эмпирический материал. 
Таким образом, главным в статье должно быть 
новое знание, новое понимание, новизна, ре-
шение проблемы, задачи, достоверность и до-
брокачественность исходных данных.

При этом статья не должна напоминать 
реферат. Кроме того, это не должны быть 
избранные части из диссертаций, книг, моно-
графий, поскольку стиль изложения подобных 
материалов не соответствует журнальному 
жанру. Повышаются требования к аннотаци-
ям статей –  их объем увеличивается до 200–
250 слов.

При написании статьи, с самого начала, 
желательно представлять журнал, в который 
предполагается ее направить, поскольку тре-
бования к статьям и их оформлению в раз-
личных журналах несколько отличаются. Рост 
важности учета этих требований определяется 

также и тем, что многие из появившихся элек-
тронных журналов публикуют текст статьи 
в авторской редакции.

С другой стороны, имеются тенденции, при-
водящие к облегчению публикации. Так, в ряде 
журналов снижаются требования к количеству 
необходимых для публикации сопроводитель-
ных материалов от организации работодателя 
авторов. В некоторых организациях получение 
этих документов по трудозатратам соизмери-
мо с написанием самой статьи.

В общем случае время от подачи рукописи 
до ее выхода в свет  может варьироваться от 
нескольких недель до нескольких лет, может 
проходить несколько раундов пересмотров 
и повторного представления. Наиболее ча-
стый вариант –  от момента отправки статьи 
в журнал до ее публикации может пройти 
год-полтора с учетом процесса рецензирова-
ния, доработки статьи и последующего изда-
тельского цикла. Это в том случае, если статья 
принимается журналом, в который она была 
первоначально направлена. В ситуации отка-
за редакции от публикации приходится пере-
делывать статью под формат другого журнала 
и начинать процесс заново, то есть информа-
ция в статье не должна утратить актуальность 
в течение достаточно длительного срока.

В целом написание статьи в высококвар-
тильный журнал представляет собой достаточ-
но трудную задачу [13, 15].

Написание статьи
Существуют различные способы написа-

ния статей. Работа над статьей начинается 
с появления идеи, некоторой мысли, выбора 
темы. Далее к стандартному плану статьи 
(введение, цель, методика, результаты, об-
суждение, заключение) желательно сделать 
некие предварительные уточнения. Начать 
работу можно со сбора материала по теме, 
анализа литературы. Затем можно начинать 
писать какие-то фрагменты текста, которые 
могут войти в статью. Как правило, статья не 
пишется последовательно от начала к концу. 
Например, предварительно намеченная цель 
работы, обычно, уточняется после написания 
статьи. Главное –  начерно записать основ-
ные мысли по теме, которые в дальнейшем 
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отшлифуются и обрастут необходимыми связ-
ками. Для уточнения деталей можно восполь-
зоваться фрагментами чужих или своих пре-
дыдущих работ. Однако в дальнейшем они 
должны быть преобразованы в соответствии 
с развитием собственной темы таким обра-
зом, чтобы это не было плагиатом [16], и чу-
жой текст «растворился» в рукописи новой 
статьи. В процессе работы над статьей по-
степенно план работы будет выглядеть более 
четко, появятся новые аспекты темы, которые 
ранее не были предусмотрены, могут сме-
ститься акценты. Уточнится название статьи. 
Введение и заключение после доработок бу-
дут более точно соответствовать результатам 
и обсуждению. Представляется эффективным 
метод многократных шлифовок и доработок 
текста статьи.

Список литературы по количеству источни-
ков, форме и содержанию должен соответ-
ствовать требованиям выбранного журнала. 
Многие журналы устанавливают либо верх-
нюю, либо нижнюю границу количества ци-
тируемых источников (обычно от 10-ти до 20-
ти). Для поиска недостающих отечественных 
и зарубежных статей удобно воспользоваться 
поисковиком http://scholar.google.com/. Кро-
ме того, в некоторых журналах не допуска-
ются (или, чаще, количественно ограничива-
ются) ссылки на собственные работы. В то же 
время, ряд журналов требует, чтобы в списке 
литературы присутствовали ссылки на публи-
кации в этом журнале.

Как правило, необходимо перевести на 
английский язык метаданные статьи: назва-
ние, сведения об авторе, аннотацию и список 
литературы. Это удобно делать с помощью 
Google-переводчика. Обычно, перевод полу-
чается вполне удовлетворительным, и, после 
минимальной коррекции, может быть исполь-
зован в статье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены наблюдающиеся 

тенденции в изменениях факторов, влияю-
щих на публикационную активность научных 

и педагогических работников. К основным вы-
явленным тенденциям относятся:

1. Повышение требований к публикаци-
онной активности научных и педагоги-
ческих работников.

2. Рост числа публикаций отечественных 
авторов в высокорейтинговых журна-
лах, в частности, за счет соавторства 
с зарубежными учеными.

3. Рост числа публикаций на английском 
языке.

4. Общее повышение качества научных 
публикаций.

5. Повышение требований журналов к ка-
честву статей.

6. Повышений требований авторов науч-
ных статей к месту публикации своих 
печатных материалов.

7. Увеличение количества электронных 
журналов.

8. Стремление ряда отечественных жур-
налов к повышению своего статуса, 
в том числе, путем требования наличия 
ссылок на свои публикации в списке ли-
тературы.

9. Снижение требований ряда журналов 
к количеству необходимых для публика-
ции сопроводительных материалов от 
организации работодателя авторов.

10. Стремление научных сотрудников 
и преподавателей к повышению своего 
индекса Хирша.

11. Появление «мусорных» журналов, в ко-
торые принимаются платные публика-
ции сравнительно низкого качества.

12. Рост числа интернет-предложений по 
помощи в платной публикации в высо-
корейтинговых журналах и повышению 
индекса Хирша.

Выявленные тенденции отражают совре-
менное состояние в изменениях факторов, 
влияющих на публикационную активность 
научных и педагогических работников. Учет 
этих тенденций может быть полезен при фор-
мировании публикационных стратегий рос-
сийских ученых.
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Abstract: The publication activity of research teams and scientists is determined by the number and quality of scientific 
publications for a certain period of time. Recently, the country has been taking active measures to increase publication 
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activity. The purpose of this work was to study and analyze changes in factors affecting the publication activity 
of researchers and teachers and to identify the main trends in this process. The following issues were considered: 
assessment of the publication activity of researchers; trends in the development of the journal and publishing industry; 
changes in the requirements for papers and their writing. As a result, the main trends in changes in factors influencing 
the publication activity of researchers and lecturers were identified.
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types of scientific journals, journal and publishing sphere, requirements for papers
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