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Институт информационных технологий, Баку, Азербайджан 

 
Представлена обширная информация о журналогии – издательской науке, ее исто-

рии и научной этике. Журналогия включает в себя такие направления, как выявление хищ-
нических журналов и издателей, выбор правильного журнала для публикации статьи, в це-
лом, подготовку качественных статей. Предложено создание Центра журналогии или 
Центра наукометрии в каждом высшем учебном заведении и научно-исследовательском 
институте для передачи этих знаний студентам и молодым исследователям. 
 
Введение  
 
В настоящее время журналогию рассматривают как научное направление, изуча-

ющее все аспекты академического издательского процесса. Здесь изучаются основные 
моменты выбора правильного журнала для публикации статьи и издания качественного 
журнала. 

Стивен П. Лок считается одним из самых известных исследователей процесса об-
ратной связи. По его подсчетам, количество научных журналов, издававшихся до  
1989 г., равнялось 100 тыс., из них 20–25 тыс. относились к области биомедицины. 
В результате исследования было установлено, что более 15 тыс. журналов, связанных 
с биомедициной, можно считать «серьезными» журналами [1]. 

Таким образом, можно предположить, что процесс резкого увеличения количес-
тва журналов, который в науке называют «взрывом», на самом деле является мечтой. 
С момента выхода первого научного журнала в 1665 г. рост журналов составлял 5–7 % 
в год, и этот рост остается стабильным по настоящее время. Конечно, соотношение 
между количеством журналов и количеством исследователей, сгруппированных вокруг 
них, продолжает оставаться стабильным. В 1975 г. эта закономерность нашла отраже-
ние в книге Дж. Дерека, посвященной изучению истории науки [2].  

Каждая область науки имеет тенденцию к разделению по направлениям каждые 
10 лет. Естественно, существует спрос на публикацию новых журналов для передачи 
знаний общественности, и тем самым создается иерархия журналов. Этот процесс не 
статичен, а меняется в соответствии с потребностями читателей. 

Например, С. П. Лок видит, что журнал BMJ, редактором которого он является, 
начинает носить все более общий характер, и он оправдывает публикацию статей, со-
держащих решения проблемных вопросов, в новых, более узконаправленных журналах. 
Сравнивая статьи, публикуемые в настоящее время в этом журнале, со статьями 30– 
40-летней давности, делается вывод, что если раньше в журнале публиковалось больше 
оригинальных статей, то сейчас, наоборот, больше обзорных, индивидуальных экспе-
риментов, комментов. 

В 1990 г. Ю. Гарфилд высоко оценил опыт С. П. Лока в журнале Current Comment 
и назвал его прекрасным профессором в области журналогии [3]. Он считал замеча-
тельным, что в то время уже вышел на пенсию и начал преподавание в области жур-
налогии. За последние 20 лет С. П. Лок создал более 100 курсов по выявлению хищни-
ческих журналов и правильной организации процесса рецензирования. В своей статье 
Ю. Гарфилд считает науку журналогию неологизмом и отмечает, что она широко ис-
пользуется в человеческой деятельности. Его беспокоило отсутствие организации кур-
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сов в учебных центрах, связанных с журналогией, и в своей статье он особо упомянул 
о важности включения журналогии в учебную программу и создании учебных пособий. 

Для потенциальных авторов наиболее важной частью процесса публикации статьи 
является процесс рецензирования. В первых журналах, издававшихся Королевским об-
ществом в Англии и Французской академией (в XVII в.), процесс рецензирования за-
ключался в принятии решения о том, публиковать статью или нет [1]. Но Дж.  Бернхэм 
показал, что медицинские журналы не использовали мнения рецензентов для публика-
ции статей до конца Второй мировой войны [4].  

Тем не менее Э. Харт, являвшийся главным редактор BMJ в 1867–1898 гг., был 
сторонником процесса рецензирования. Дж. Бернхэм писал о нем: «Каждое письмо, 
каждая редакционная статья, каждый параграф, поступивший в редакцию оценивается 
экспертами, обладающими специальными знаниями в этой области» [5].  

 
1. Сфера журналогии 
 
В целом журналогия напрямую связана со следующими областями: SCImago 

Journal Rank, SCOPUS, MEDLINE, метанаука, открытая наука, хищнические публика-
ции (список Белла, черный список Кэбелла), библиометрия, наукометрия, научная  
этика. 

SCImago Journal&Country Rank – портал, содержащий научные показатели жур-
налов и стран, зарегистрированных в базе данных Scopus (Elsevier). Эти показатели мо-
гут быть использованы при анализе и оценке научных направлений [6]. В этой  
оценочной системе составлены таблицы рейтингов журналов и стран по отраслям и ре-
гионам. 

Scopus является крупнейшей в мире базой данных, реферирующей и индекси-
рующей научную литературу. Она позволяет исследователю найти необходимую ин-
формацию среди миллионов статей и тезисов. Scopus отличается своими быстрыми, 
простыми и всесторонними возможностями поиска в процессе исследования научной 
литературы. Интеллектуальные инструменты служат для отслеживания, анализа и ви-
зуализации области исследований, журналов, авторов и организаций. Здесь для оценки 
журналов также используются такие библиометрические показатели, как SJR 
и SNIP [7].  

MEDLINE – основная библиографическая база данных Национальной медицин-
ской библиотеки США. Она содержит более 27 млн ссылок на журнальные статьи (по 
естественным наукам и биомедицине). Эти ссылки включают более 5200 журналов 
примерно на 40 языках. MEDLINE является основным компонентом поисковой систе-
мы PubMed [8]. 

Метанаука – также называется метаисследованием, исследованием исследования, 
наукой о науке, взглядом на науку с высоты птичьего полета. В область оценивания 
данного направления входит организация системы рецензирования (предпубликацион-
ное рецензирование, послепубликационное рецензирование и открытое рецензии-
рование). Увеличение количества и разнообразия научных организаций требует нали-
чия эмпирических данных о данных исследовательского процесса. Таким образом, на 
основе этих данных можно оценивать и применять исследование, само исследование 
становится более эффективным, а результаты надежнее. Метаисследования – постоян-
но развивающееся научное направление, которое направлено на оценку и совершен-
ствование исследовательской практики. Это включает в себя тематические методы, от-
четность, производительность, оценку и факторы продвижения (как выполнять, сооб-
щать, проверять, пересматривать и расширять научные исследования) [9]. 
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Открытая наука – термин используется для обозначения различных видов дея-
тельности по преодолению препятствий в производстве и обмене научными знаниями. 
Это включает в себя открытый доступ, открытые данные, бесплатное программное 
обеспечение, открытый процесс рецензирования, краудфандинг и т. д. В начале XXI в. 
термины «Наука 2.0» и «е-наука» использовались для обозначения влияния Интернета 
на производство и распространение научных знаний. В 2014 г. термин «открытая 
наука» был принят всеми [10]. 

«Хищнический» издатель – это издательство, выпускающее один или несколько 
«хищных» журналов. Анализируя хищнический характер подозреваемых журналов, 
Дж. Билл обнаружил, что несколько хищнических журналов были опубликованы одним 
и тем же издателем. В издательствах данного типа отсутствуют сведения о главном ре-
дакторе, редколлегии, рецензентах (например, название и адрес организации, контакт-
ные телефоны и т. д.). Несмотря на то что издаваемые журналы называются междуна-
родными (например, International Journal Advances in Social Science and Humanities), 
географического разнообразия среди членов редколлегии практически нет. Они утвер-
ждают, что их контент индексируется в международных академических базах данных, 
а в списке (Indexing) они представляют несколько интернет-ресурсов как индексирую-
щие базы данных (например, Google Scholar). Наличие тех или иных признаков дает 
основание думать, что издательство является хищническим [11, 12]. 

Библиометрия – это множество методов, используемых для измерения текста 
и информации [13]. Эти методы обычно используются в анализе цитирования и кон-
тент-анализе. Хотя библиометрические методы в основном используются в области 
библиотечного дела и информатики, они могут широко применяться и в других обла-
стях. Библиометрические методы используются во многих областях исследований для 
оценки влияния группы исследователей или отдельной статьи. 

Термин «библиометрия» впервые был введен в употребление в 1969 г. англий-
ским ученым Аланом Притчардом (Alan Pritchard) и путем применения математических 
и статистических методов использовался для оценки количества книг, периодических 
изданий и т. д. Изучение совокупности научных документов представляет собой ком-
плекс количественных методов. При таком подходе к исследованию науки, как прави-
ло, используется информация о публикациях, находящихся в различных базах данных. 
Библиометрия – это взгляд на науку с высоты «птичьего полета». Она используется для 
оценки «горячих точек» или «фронтов» науки, «социальной географии», ценности 
научной информации и научной продуктивности ученых. В то же время эти показатели 
пытаются использовать как социальный инструмент в управлении наукой [14]. 

Наукометрия – это область науки, занимающаяся измерением и анализом науч-
ной информации [15]. Дж. Прайс впервые проводил наукометрические исследования 
и был назван «отцом наукометрии». Он назвал статью «живое семя науки» и все, что 
можно оценить в текстах для наукометрии – количество и тематику публикаций, награ-
ду, присуждаемую решению той или иной задачи, библиографические ссылки, объем 
текста и т. д., считал базисом [16]. 

Дж. Прайс также дал законы периода полураспада научной литературы и экспо-
ненциального роста науки (закон Прайса) [17]. В своей знаменитой статье «Сети науч-
ных статей» он сосредоточил внимание на отношениях между учеными-исследо-
вателями, основанными на ссылках, которые они делают на статьи друг друга [18]. 

В наукометрии используется множество наукометрических и вебометрических 
показателей для оценки научной деятельности исследователя, научного журнала, опре-
деления рейтинга вуза и страны. Например, количество статей и ссылок на них (индекс 
Хирша) для исследователя, количество ссылок на опубликованные там статьи (импакт-
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фактор) для журнала, многие академические показатели для организации (количество 
иностранных студентов и преподавателей, количество нобелевских и филдсовских лау-
реатов и др.), рассчитываются вклады страны в мировую науку (индексы активности 
или аттрактивности) [15]. 

 
2. Научная этика 
 
Научная этика включает в себя такие критерии, как целостность, достоверность 

научных знаний и несправедливость [19]: 
‒  целостность определяется качеством системы. Целостность научного знания 

включает в себя отсутствие пробелов в логике исследования. Отсутствие упоминания 
источника финансирования исследования считается введением читателя в заблуждение. 

‒ достоверность научного знания означает, что оно основано на знании, получен-
ном в результате опыта предшествующих работ. Если результаты были получены пу-
тем фальсификации в ходе исследования, используется практика отзыва статей 
(Retraction Watch), которая применяется в мире с 2010 г., а в России с 2017 г. 

‒ несправедливым считается, если автор выдает чужую идею и содержание за 
свои, получает авторские права на готовую статью на платной основе, публикует одну 
статью в нескольких журналах и т. д. Таким образом, научная деятельность и показате-
ли исследователя искажаются. 

Этос науки представляет собой совокупность внутренних социальных норм, 
удерживающих ученых в научной деятельности и обеспечивающих функционирование 
социального института науки. 

Впервые в 1942 г. американский социолог Р. Мертон попытался систематизиро-
вать социальные нормы науки [20]. В этос науки он включил четыре нормы: 

универсальность – ценность произвольной научной идеи или гипотезы не должна 
зависеть от социальных характеристик ее автора, например, статуса, а только от ее со-
держания, то есть содержания научной идеи или гипотезы и соответствия научной ра-
боты техническим стандартам; 

коллективизм – результаты исследований должны быть открыты для ученых; 
бескорыстие – при публикации научного результата автор не должен преследо-

вать никакого личного интереса, кроме удовольствия, которое он получит от решения 
задачи; 

скептицизм – исследователи должны критически относиться не только к своим 
коллегам, но и к своим собственным идеям. 

 
Заключение 
 
Студенты и молодые исследователи часто сталкиваются с трудностями при под-

готовке качественных статей, выборе правильного журнала для публикации статьи, 
а иногда попадают в ловушку хищнических журналов и издательств. 

Преподавание журналогии или наукометрии, включающее решение существую-
щих проблем в академической среде, может дать студентам и молодым исследователям 
необходимые знания в этой области. Организованные курсы для редакторов и издате-
лей в этой области будут посвящены передовому опыту публикации качественных 
журналов. Это, в свою очередь, позволит индексировать эти журналы в международ-
ных академических базах данных. 
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