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О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ 
ПЕРЕХОДА РОССИЙСКИХ АВТОРОВ 
В ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ

АННОТАЦИЯ

В условиях продолжающегося поиска путей к повышению репутации, рас-
ширению читательской аудитории и, как следствие, росту рейтинговых по-
зиций российских научных журналов одной из важных задач является анализ 
причин усиливающегося оттока российских авторов в зарубежные издания. 
Недавние опросы показывают, что до трети российских авторов делают 
ставку прежде всего на высокорейтинговые зарубежные журналы и не на-
мерены менять свои публикационные предпочтения. Одной из очевидных 
формальных причин этого явления стали соответствующие количествен-
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ные показатели, принимаемые в рамках отчётности научных организаций и 
оценки научной деятельности их сотрудников. При этом известные внешние 
обстоятельства, угроза частичного или полного блокирования российских 
авторов при обращении в некоторые рейтинговые зарубежные издания ста-
вят объективные препятствия для исполнения взятых ранее обязательств. 
В таких условиях вопросы поднятия престижа российских периодических 
изданий, их соответствия международным стандартам, роста соответству-
ющих библиометрических показателей выходят на первый план. В статье 
предпринята попытка выявить основные причины, по которым российские 
авторы делают выбор в пользу зарубежных изданий и отвергают возмож-
ность публикации в отечественных журналах. Анализ этих причин, на наш 
взгляд, может помочь в определении главного вектора развития российской 
научной периодики.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях гипотетической информационной блокады, угрозы значи-
тельного ограничения или полного закрытия доступа к международ-
ным издательским ресурсам одними из часто обсуждаемых вопросов 

стали реорганизация во многом архаичной отечественной системы подго-
товки публикаций и развитие российских научных журналов – и как основ-
ных поставщиков научной информации, и как наиболее предпочтительных 
площадок для представления и распространения нового знания. Проблема 
эта существовала и прежде, но в последние годы становится всё более ак-
туальной. Попытки её решения с переменным успехом предпринимались 
как на государственном уровне, так и на уровне профессиональных сооб-
ществ. Государственная целевая поддержка лучших российских журналов 
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проявлялась, например, в проведении двух федеральных программ (ФЦП 
14.597.11.0003 в 2014 г. и ФЦП 14.597.11.0035 в 2017 г.). В 2022 г. в рам-
ках создания Национальной системы оценки результативности научных ис-
следований и разработок запланирован третий этап грантовой поддержки 
журналов [1]. На профессиональном уровне понимание значимости вопроса 
отразилось в создании в 2015 г. Ассоциации научных редакторов и издателей, 
которая проводит конференцию «Научное издание международного уровня» 
и издаёт журнал «Научный редактор и издатель», в продвижении платформ 
электронных редакций, в создании списка журналов RSCI.

В рамках этих и других мероприятий решается широкий спектр самых 
различных задач – от обеспечения качественного рецензирования до поис-
ка оптимальных моделей финансирования издательской деятельности, от 
формирования эффективных редакционных коллегий до технических вопро-
сов работы электронных редакций и создания отечественных издательских 
онлайн-платформ. Основная цель этих мероприятий сводится к поднятию 
уровня привлекательности и конкурентоспособности российских научных 
журналов, в том числе на международном уровне.

Одним из главных препятствий на этом пути стала усиливающаяся в по-
следнее время «утечка» наиболее продуктивных и авторитетных российских 
авторов в зарубежные периодические издания. В статье представлен наш 
личный взгляд как авторов, рецензентов и членов редколлегий нескольких 
российских и зарубежных журналов на основные причины этого явления.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТТОКА АВТОРИТЕТНЫХ 
РОССИЙСКИХ АВТОРОВ В ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ

Парадоксальным образом одной из главных причин переориентации отече-
ственных авторов на зарубежные издания стала не вполне продуманная госу-
дарственная политика оценки труда исследователей и научных организаций 
с уклоном в формальные библиометрические показатели, о которой немало 
говорилось в научной печати [2; 3]. Исходя из предпосылки, что лучшие 
журналы индексируются в международных библиографических системах, 
в последнее десятилетие государственные контролирующие органы, гран-
товые фонды и администрация научных и образовательных учреждений 
стали требовать от исследователей определённого числа публикаций именно 
в журналах из таких систем. Это априори ставит в невыгодное положение 
любой российской журнал, формирует в корне неверное отношение к оте-
чественной научной периодике, а в итоге способствует оттоку в зарубежные 
издания не только передовых научных идей, но и значительной части гран-
товой поддержки авторов. Установка приоритета на публикацию в зарубеж-
ных изданиях вынуждает исследователей не только передавать им авторские 
права на научные результаты, полученные за счёт средств государственных 
заданий и (или) инициативных грантов, но и достаточно часто оплачивать 
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саму издательскую деятельность [4]. Нередко в дополнение к этому для обе-
спечения доступа к собственным материалам, опубликованным на коммерче-
ских зарубежных онлайн-платформах, необходимо иметь соответствующую 
подписку, т. е. в очередной раз тратить средства на поддержку зарубежных 
издателей. Не умаляя значимости национальной подписки на ведущие меж-
дународные информационные ресурсы, отметим, что аналогичная подписка 
на отечественную периодику так и не была сформирована. Такая политика 
оказывается преимущественно ориентированной на зарубежного издателя, 
в значительной степени стимулирует развитие и фактически финансирует 
международные издательские системы.

Ограниченное присутствие российских журналов в Web of Science, Scopus 
и подобных библиографических системах, а также их сравнительно невысо-
кий рейтинг обусловлены исходной и во многом вынужденной ориентацией 
издателей отечественных журналов исключительно на внутреннюю русско-
язычную читательскую аудиторию. Архаичность отечественной системы 
поддержки издательской деятельности, в том числе распределение скудного 
финансирования через научно-издательские советы РАН и другие государ-
ственные организации, часто на законодательном уровне связано с изданием 
исключительно русскоязычных журналов. Это ограничивает глобальность 
журналов и их аудиторию, отчего авторам необходимо прикладывать до-
полнительные усилия для того, чтобы их работу увидел необходимый круг 
международных специалистов. Подготовка переводов (к качеству которых у 
авторов нередко возникают обоснованные претензии) и поддержка междуна-
родных версий на английском языке, а именно они имеют шанс индексиро-
ваться в указанных базах, как правило, становятся инициативой и заботой 
самих журналов и их учредителей. В таких условиях российские издатели 
международных версий российских журналов попросту не могут конкури-
ровать с зарубежными гигантами вроде Springer Nature, Wiley или Elsevier.

С учётом ограниченного числа российских изданий в Web of Science и 
Scopus контрпродуктивными с точки зрения поддержки российского жур-
нального сегмента выглядят усилия государственных контролирующих 
органов и научных фондов по стимулированию научных сотрудников к 
публикации в журналах, входящих в верхние квартили указанных библи-
ометрических баз. К примеру, наличие публикаций в журналах 1–2 квар-
тилей во многих научно-исследовательских институтах в рамках системы 
ПРНД ведёт к выплате премий, двойному учёту публикаций при отчётности 
по количественным показателям, в том числе перед Российским научным 
фондом, и повышает шансы на одобрение грантовых заявок. При этом обо-
снование выбора этого показателя контролирующими органами в качестве 
определяющего, равно как ясность понимания его библиометрической сути 
практически отсутствуют. Не умаляя важности представления российских 
научных разработок в международной печати, мы должны отметить, что 
сложившаяся внутренняя политика оценки деятельности учёных и научных 
организаций, включая заданный тренд на публикацию в международных 
журналах верхних квартилей, приводит к тому, что многие авторы, до этого 
активно публиковавшиеся в отечественной научной периодике, вынужденно 
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стали отдавать предпочтение зарубежным изданиям. Многие из них в итоге 
полностью перешли на публикации в зарубежных журналах, прекратив со-
трудничать с российскими.

Однако отток в международные издательские системы нельзя объяснить 
исключительно неудачными организационными решениями. Не последними 
в этом вопросе являются очевидные технические преимущества и удобства 
взаимодействия между автором и издателями зарубежных журналов. За то 
время, пока отечественная издательская система из-за отсутствия должного 
внимания к её проблемам и архаичности взглядов стагнировала, междуна-
родная система научной периодики совершила качественный рывок, изменив 
не только подходы и стандарты публикационного процесса, но и технологии 
публикационной деятельности, создав большой спектр специального инстру-
ментария, способствующего быстрой публикации научной информации и её 
максимальной доступности для широкой аудитории. Главные преимущества 
зарубежной системы, способствующие переориентированию российских ав-
торов, по нашему мнению, можно объединить в категории содержательного 
и технического характера.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПУБЛИКАЦИЙ
1. Высокая ценность и содержательность рецензий, оперативность их получения
Поскольку зарубежные международные журналы имеют намного больший 
круг рецензентов по конкретным темам, поданная на рассмотрение руко-
пись оценивается одними из лучших специалистов, дающих очень ценные 
рекомендации по улучшению качества статей. Конструктивный характер 
рецензий, а также развитая культура общения между автором, рецензен-
том и редактором нередко становятся ключевыми для профессионально-
го становления исследователей. Последнее обеспечивается обязательным 
требованием учитывать каждое замечание рецензента, давать развёрнутые 
ответы по каждому пункту и обосновывать свою позицию в случае несогла-
сия с замечаниями. В российской периодике такой культуре и подходу к 
практике рецензирования препятствует прежде всего недостаточное число 
самих рецензентов, что увеличивает риск конфликтов интересов, поскольку 
анонимность рецензирования при ограниченном круге исследователей со-
блюсти довольно трудно. Вторым препятствием является отсутствие единых 
стандартов, низкая мотивация рецензентов, прежде всего связанная с фор-
мальным отношением к их труду со стороны авторов, а часто и редакторов 
журналов [5]. Кроме того, на отсутствие мотивации к качественному рецензи-
рованию влияет отсутствие какого бы то ни было учёта этой трудозатратной 
деятельности и преференций для ответственных рецензентов. В этой связи 
отечественным редакциям необходимо как можно скорее пересматривать 
устаревшие подходы, усиливать коммуникацию между рецензентами и ав-
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торами, заимствуя положительный опыт международных изданий, в том 
числе:

1) обязывать авторов подробно отвечать на рецензию и представлять до-
работанную версию статей с явным образом выделенными исправле-
ниями;

2) вести работу по созданию и внедрению специализированных техниче-
ских средств, программных ресурсов, ориентированных на облегчение 
работы рецензентов и их взаимодействия с редакторами, а в конечном 
счете и авторами;

3) формировать и автоматизировать процесс обратной связи для инфор-
мирования рецензентов о принятых редактором решениях;

4) с учётом безвозмездного характера рецензирования выражать рецен-
зентам благодарность в письменной форме, на страницах или сайте 
журнала, в виде преференций в опубликовании статей или открытии 
доступа к платному контенту журнала;

5) формализованно отмечать их работу в системах учёта РИНЦ, Web of 
Science (прежде – Publons) и ORCID [6].

2. Порядок и этика общения авторов с редактором 

Коммуникация с редактором в зарубежных журналах является значимым 
этапом в прохождении процессов оценки рукописи. Она начинается с со-
проводительного письма и продолжается в течение всего публикационного 
процесса. В итоге автор всегда на связи не просто с редакцией, а с лицом, 
непосредственно принимающим решение о судьбе его статьи. С другой сто-
роны, редактор гораздо больше вовлечён в процесс оценки конкретной руко-
писи, его участие максимально персонализировано, отчего ответственность 
существенно выше.

В большинстве российских журналов авторам до сих пор критически не 
хватает обратной связи, а работа редактора нередко носит формальный ха-
рактер, во многом связанный с устаревшими принципами формирования 
редколлегий и их локальностью [7]. Чаще автор может связаться только с 
техническими работниками редакции, которые не принимают ответственных 
решений относительно их рукописи. Как следствие, выяснение необходи-
мой информации неизбежно затягивается и (или) искажается, соблюдение 
времени, отведённого на принятие редактором решения, практически не 
контролируется и может превышать заявленный журналом период.

Нельзя обойти вниманием широко применяемую в зарубежных журналах 
практику целенаправленного поиска приглашённых редакторов для форми-
рования специальных выпусков, посвящённых актуальным направлениям в 
соответствующей научной области. Приглашённые редакторы как ведущие, 
наиболее авторитетные специалисты, наилучшим образом знают заинтере-
сованную в издании аудиторию, способны составить и контролировать оп-
тимальный пул авторов, а в итоге – обеспечить высокий уровень принятых 
в специальный выпуск публикаций. К сожалению, подобная практика в рос-
сийских журналах практически не используется. Для обновления и разви-
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тия системы взаимодействия «автор – редактор» первостепенным является 
изменение принципов формирования редколлегий, повышение мотивации и 
ответственности редакторов. За основу здесь также можно принять междуна-
родную практику и рекомендации по взаимодействию между редакторами, 
членами редколлегии и авторами [8].

3. Признание за автором творческой свободы в представлении материала 

Несмотря на наличие в каждом журнале требований к содержанию и оформ-
лению рукописей, в международной периодике достаточно редко встре-
чаются ограничения по числу ссылок в пристатейных списках литературы, 
отсутствуют требования по обязательной доле оригинальности материала 
при его проверке на заимствования, наконец, редакция никогда не вносит 
несогласованных правок в рукопись. Всё обозначенное, к сожалению, при-
сутствует во многих отечественных журналах. Ограничения на число ссылок 
могут действовать даже в отношении обзорных статей, в некоторых изданиях 
присутствуют ничем не оправданные требования по доле ссылок на зарубеж-
ные источники. Несмотря на многочисленные разъяснительные семинары 
компании «Антиплагиат» в журналах нередко требуют определённой доли 
оригинальности, полагаясь на результаты машинного алгоритма и не вни-
кая в суть найденных в тексте заимствований. Несогласованные с авторами 
правки стиля, а порой и содержательной части (например, удаление текста 
для сокращения объёма, перевод рисунков в черно-белый вариант) могут ве-
сти к искажению смысла и неверной интерпретации материала читателями.

Для развития отечественной издательской системы редакциям россий-
ских журналов следовало бы выстраивать более доверительные отношения 
с авторами, перенести основные вопросы по качеству представления, объё-
му и содержанию рукописи на стадию рецензирования и рассмотрения от-
ветственным редактором, отказаться от практики тотального технического 
редактирования, тем более если она ведёт к правкам, несогласованным с 
автором. В числе прочего это может быть реализовано техническими сред-
ствами, предусматривающими формальное одобрение автором финальной 
версии статьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУБЛИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
1. Скорость публикации, переход к практике онлайн-публикаций, 
 открытие доступа к статьям до их включения в номер (выпуск) журнала
Длительный срок публикации в российских журналах остаётся краеуголь-
ным камнем в вопросе привлечения авторов. На это влияет не только обсуж-
давшееся выше затягивание времени на этапе принятия решения о публика-
ции, но и срок технической обработки рукописи, приведение к стандартам 
журнала и перевод статей на английский язык (для международных версий 
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российских журналов), а также переполнение издательских портфелей из-за 
ограничений по объёму текущих выпусков, что создаёт очереди для выхода 
в свет уже полностью подготовленных статей. В таких условиях, с учётом 
необходимости выполнения обязанностей по количеству опубликованных 
статей, возможность быстрой публикации в зарубежных журналах может 
стать определяющей.

Главными отличиями международной издательской системы, способству-
ющими более оперативному выходу в свет новых научных статей, является 
цифровизация, переход к практике онлайн-публикаций, сведение к миниму-
му этапа технического редактирования, развитие специализированного ин-
струментария для авторского редактирования и наличие технических средств 
и площадок для размещения материалов в сети интернет, что обеспечивает 
публикацию практически неограниченного объёма журнала и максимально 
широкий доступ его читательской аудитории.

В частности, автоматизация публикационных процессов сделала возмож-
ным публикацию «статей в печати», то есть выставление электронной версии 
ещё до формирования номера. При этом опубликованные таким образом 
статьи имеют все атрибуты, необходимые для их индексирования в библио-
метрических системах. Кроме ускорения ввода научных статей в информа-
ционное пространство такой подход положительно сказывается на рейтинге 
(импакт-факторе) журнала, поскольку к моменту включения статьи в номер, 
а значит, к началу включения статьи в расчёт библиометрических показате-
лей журнала, она уже может быть неоднократно процитирована.

Весьма положительным примером также служит модель открытого досту-
па «Open Access». Развитие многих зарубежных журналов, особенно биоло-
гического профиля [9], идёт сегодня по этому пути. Такая модель позволяет 
предоставить доступ к материалам статей неограниченного числа читателей, 
в том числе не имеющих подписки на журнал, избежав при этом коммерче-
ских потерь издателя. Понимание значимости этой модели в России растёт, 
так же как и число авторов, потенциально готовых платить за размещение 
своих публикаций в открытых интернет-источниках. Опросы показывают, 
что до 80% российских авторов поддерживают модель «Open Access» [10]. 
Однако основным тормозом введения такой практики для российских жур-
налов является отсутствие развитых отечественных онлайн-площадок, ин-
тегрированных с мировыми библиометрическими системами.

Таким образом, для сокращения срока публикации в российских изда-
ниях, кроме качественных изменений системы работы редакционных кол-
легий, назрела необходимость трансформации технологии издательского 
процесса. С учётом международного опыта основным трендом может стать 
переориентирование редакций журналов и их издательств в сторону он-
лайн-технологий, в том числе интегрированных в международную публи-
кационную систему. Эффективное и быстрое решение этой задачи силами 
самих журналов в сложившихся условиях трудно представить. Необходимо 
пристальное внимание к проблеме со стороны всего научного сообщества и 
государства.
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2. Высокий технический уровень сопровождения публикационного процесса
Этот вопрос с разных сторон уже обсуждался выше. Международные жур-
налы и их издатели, обладая существенными ресурсами, давно исполь зуют 
специально разработанное программное обеспечение, т. н. электронные ре-
дакции, сопровождающие публикационный процесс от момента подачи ста-
тьи в журнал вплоть до её окончательной публикации. Это делает сам процесс 
работы и взаимодействия автора и редакции максимально открытым, удоб-
ным и быстрым и оставляет приятное впечатление у авторов. Автор получает 
возможность отслеживать этапы публикационного процесса, делать скрин-
шоты об отправке рукописи в редакцию, выбирать модель доступа к своей 
публикации, вносить корректировки в готовую к печати рукопись и многое 
другое. Редактор, в свою очередь, оперативно следит за процессом рецензи-
рования, получает полную информацию о внесённых в рукопись изменениях, 
что положительно сказывается на сроках принятия решений о возможности 
опубликования. Технические редакторы и корректоры в прямом взаимодей-
ствии с автором вносят исправления в оригинал-макет, который зачастую 
формируется из представленных авторами материалов в автоматическом 
режиме. Прозрачность публикационных процессов и редакционной стати-
стики (усреднённые сроки первичного рассмотрения рукописи, времени ре-
цензирования, доли принятых/отклонённых рукописей и пр.) положительно 
влияют на развитие журнала [6].

Система электронных редакций в последние годы постепенно внедря-
ется и в отечественных журналах. Однако отсутствие единых технических 
стандартов и различный стиль и порядок принятия решений о публикации 
делают этот мощный инструмент неэффективным или не соответствующим 
традициям журнала. Отсутствие продуманных удобных электронных систем 
или их дороговизна вынуждают некоторые журналы создавать собственные 
инструменты, которые в силу ограниченного финансирования на их про-
изводство не могут конкурировать с электронными редакциями развитых 
международных издателей. Проблема усугубляется нежеланием авторов, 
редакторов и рецензентов осваивать подобные инструменты, отчего эффект 
от их использования фактически сводится на нет. В итоге основная ком-
муникация по-прежнему осуществляется по электронной почте, после чего 
пользователей в отдельных случаях просят продублировать все действия в 
электронной редакции, что вместо сокращения времени удваивает его.

Остро стоит вопрос соблюдения установленных журналом технических 
требований всеми сторонами публикационного процесса. В отличие от рос-
сийских, большинство зарубежных журналов имеют чётко определённые тех-
нические правила и шаблоны. Их соблюдение и использование обязательно 
при подаче материалов в журнал. Статьи, не удовлетворяющие таким тре-
бованиям, попросту не будут приняты к рассмотрению. Многие же россий-
ские авторы до сих пор игнорируют технические требования отечественных 
журналов, считая, что приведение рукописи к журнальным стандартам – 
дело редакции. Редакции, в свою очередь, в погоне за привлечением авто-
ров или из-за отсутствия технического инструментария для качественного 
сопровождения статей, вынужденно «закрывают глаза» на имеющиеся не-
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соответствия и, в случае принятия статьи к публикации, вынуждены вести 
значительно бóльшую работу по техническому редактированию рукописи.

Таким образом, вопросы, касающиеся подготовки качественных, удоб-
ных и доступных для российских журналов электронных редакций, а также 
изменения формального отношения к этим инструментам со стороны поль-
зователей, являются крайне важными, и их решение может существенно 
повысить доверие к российским журналам со стороны авторов.

3. Низкий уровень бюрократизации
Главным при оценке возможности опубликования рукописи в зарубежных 
международных журналах является профессиональное мнение рецензентов 
как ведущих специалистов в соответствующем вопросе, являющееся гаран-
тией поддержания высокого качества публикуемых материалов. Практика 
отечественных журналов в этом вопросе заметно более бюрократизирован-
ная. В частности, обязательным требованием является предоставление экс-
пертных заключений о возможности опубликования материалов в открытой 
печати. Как правило, их готовит сам автор через обращения в специальные 
экспертные советы организации, где было выполнено исследование. Не се-
крет, что подобные экспертные советы часто проводят такую оценку формаль-
но и, как правило, не оценивают научную значимость самой статьи. Многие 
российские журналы в связи с отсутствием инструментов коммуникации с 
авторами во избежание различного рода недоразумений требуют подписей 
всех соавторов и прочих формальностей, объём которых настоятельно реко-
мендуется снижать [11]. Сбор таких данных в совокупности с оформлением 
массы сопроводительных документов ложится на авторов и отнимает полез-
ное время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной причиной ухода квалифицированных авторов в зарубежные журна-
лы является прежде всего принятая система оценки научной деятельности. 
Поставленные во главу угла формальные библиометрические показатели 
международных баз данных прямо подталкивают авторов обращаться в то-
повые журналы из списка этих систем, отодвигая даже ведущие российские 
журналы на второй план. При этом недостаточное, на наш взгляд, внимание 
к проблемам отечественной научной периодики только способствует этому. 
Архаичность отечественной издательской системы, технологическая отста-
лость, слабая интеграция с международными издательствами в отсутствие 
целенаправленной политики делают невозможной конкуренцию междуна-
родных версий российских журналов и априори ставят их в невыгодное поло-
жение по отношению к любому журналу таких гигантов научной периодики, 
как Elsevier, Springer Nature или Wiley. В итоге складывается парадоксаль-
ная ситуация, способствующая не только окончательному разрушению оте-
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чественной научной периодики, оттоку в зарубежные издания передовых 
научных идей, но и фактически финансированию деятельности зарубежных 
издательств вместо поддержки развития российской науки.

Тем не менее, зарубежная модель организации публикационной деятель-
ности имеет очевидные преимущества. Авторов привлекает удобство и про-
зрачность взаимодействия с редколлегиями и редакциями при обращении в 
зарубежный журнал. Этому способствуют два главных фактора: доверитель-
ные отношения между авторами, рецензентами и редакторами, основанные 
на взаимном уважении профессиональных компетенций, и высокий уровень 
технической поддержки, стандартизация публикационного процесса, ис-
пользование программных продуктов с понятным и дружелюбным интер-
фейсом. В том числе поэтому около трети российских авторов делают ставку 
на высокорейтинговые зарубежные журналы и не намерены менять свои 
публикационные предпочтения. Однако внешние обстоятельства, связанные 
с техническими трудностями оплаты публикаций зарубежных журналов от-
крытого доступа, с отменой обязательств перед фондами публиковать статьи, 
индексируемые в международных библиографических системах, с опасе-
ниями по обвинению в непатриотичности и разглашении государственной 
тайны, вносят свои коррективы.

При возможном возвращении части авторитетных российских авторов 
в отечественные издания представляется важным предоставить им те же 
комфортные условия, к которым они привыкли в работе с зарубежными меж-
дународными журналами. Однако без кардинальных изменений российской 
издательской системы и её разворота в сторону международных стандар-
тов отток российских авторов в зарубежные издания будет продолжаться, а 
развитие отечественной периодики деградировать. Триггером необходимых 
изменений может быть разработка и внедрение продуманного плана всесто-
ронней поддержки российской издательской системы. Реализация этой труд-
ной задачи возможна только при участии академических и государственных 
структур самого высокого уровня. Однако не менее, а может быть даже более 
важным является изменение отношения российского научного сообщества 
и представителей государственных органов управления наукой к вопросу 
публикационной активности и осознание ключевой роли в ней отечественной 
периодики.
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tional publishing standards, increase in their bibliometric indexes are of high importance. 
The paper aims to reveal the main issues caused to force Russian authors to select foreign 
journals and stop collaborating with domestic serials. Analyses of those reasons are believed 
to help detect the main vector for the successful development of Russian academic journals.
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