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В последние годы российское научное сообщество в целом и социологи-
ческое в частности живёт в атмосфере непрекращающегося пересмотра при-
оритетов публикационной активности. На закате советской эпохи и в первые 
постсоветские десятилетия речь шла о необходимости институционализации 
российской социологии и возрождении отечественной традиции, поэтому воз-
никали новые журналы, трансформировались и расширялись тематические ин-
тересы созданных в прежние годы изданий. В 2000-е годы обострилась борьба за 
«качество» научной периодики в связи с тем, что постепенно формировался спи-
сок Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где соискателям учёных степеней 
кандидата и доктора наук требовалось публиковать результаты своих изысканий, 
прежде чем представлять их на суд соответствующего диссертационного совета. 

Взаимоувязывание деятельности диссертационных советов и научных журналов 
породило масштабный рынок так называемых «мусорных» и «диссеродельческих» 
изданий, которые, помимо очевидных репутационных потерь для всех вовлечён-
ных в их деятельность представителей академического сообщества, существенно 
пошатнули позиции университетских изданий (как правило, называемых «вестни-
ками»), потому что последние следят за качеством публикаций и не желают на ком-
мерческой основе в сжатые сроки обеспечивать нужное количество (а не качество) 
статей заинтересованным в получении учёных степеней авторам.

Другой удар по университетским вестникам нанесла очередная смена прио-
ритетов в оценке публикационной активности административными структура-
ми в сфере образования. Главным критерием «эффективности» преподавателя/
исследователя стали его публикации в журналах, включённых не в список ВАК 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации и/или в базу дан-
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ных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU (хотя они сохраняют своё значение), 
а в международные базы данных (прежде всего, на платформах Scopus и Web of 
Science). По крайней мере, пока в области социально-гуманитарного знания, тем 
более социологии, это удалось незначительной доле российских изданий, и, как 
правило, в их число не входят университетские вестники. Сама по себе идея более 
широкого международного признания российской науки и её интеграции в гло-
бальный академический мир не вызывает сомнений, но использование в качестве 
критериев оценки деятельности учёных количества публикаций и цитирова-
ний в международных базах данных вновь сократило число потенциальных авторов 
университетских вестников, особенно в социально-гуманитарной сфере.

В сложившейся ситуации, безусловно, вызывают уважение те университет-
ские издания по социологии, которые смогли выжить в сложные 2010-е годы 
и на протяжении всего этого периода поддерживали и обновляли собственные 
сайты, на постоянной основе входили в РИНЦ и в список ВАК (неоднократно 
проходя проверки на соответствие всё большему количеству усложняющихся 
требований), а в настоящий момент предпринимают титанические усилия 
по включению в международные базы данных. Яркий пример подобного изда-
ния – «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология», 
периодическое (ежеквартальное) рецензируемое научное издание, международ-
ное как по составу редакционной коллегии, так и по авторам и тематике публи-
каций: журнал выходит с 2001 г. и с завидным постоянством публикует статьи 
не только на русском, но и на английском языках – как отечественных иссле-
дователей, так и именитых зарубежных учёных. Успешность журнала была под-
тверждена и международным сообществом: в 2017 г. журнал был включён в базу 
данных Scopus, а с 2018 г. издание индексируется и в базе данных Web of Science.

Появление социологической серии в обширном перечне журналов, издава-
емых Российским университетом дружбы народов (сегодня в этот список вхо-
дит 22 академических издания, их полнотекстовые архивы в открытом доступе 
размещены на официальном портале научных журналов РУДН: http://journals.
rudn.ru/index), было обусловлено прежде всего научно-исследовательской дея-
тельностью кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры с 2001 г., момента запуска со-
циологической серии, неоднократно менялся, что неизбежно для академической 
среды, но неизменным было парадоксальное соотношение: очень небольшая 
по размерам кафедра, которая проводит огромную по масштабам и страновому 
охвату (последняя черта – результат и принципиальной ориентации руковод-
ства РУДН на привлечение как можно большего числа иностранных студентов, 
и широких международных связей самой кафедры) научно-исследовательскую 
работу, выполняя фактически функции полноценного факультетского отделе-
ния, в том числе широко сотрудничая с зарубежными научно-исследователь-
скими и образовательными институциями (Карловым университетом в Праге, 
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Белградским университетом и Сербской социологической ассоциацией, Центром 
исследований молодёжи и юношества в Пекине, Шаньдунским университе-
том в Китае и т. д.). Результаты этой огромной работы нередко отражаются на 
страницах журнала в формате объёмных аналитических публикаций. 

Следует отметить и ещё одну неизменную черту в жизни журнала – с 2001 г. 
его возглавляет доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
социологии РУДН (с 1992 г.) Нарбут Николай Петрович. Состав редакционной 
коллегии за всё время существования журнала изменился незначительно с той 
точки зрения, что сохранился её «костяк» из выдающихся российских учё-
ных, в том числе сотрудников кафедры социологии РУДН. Имена известных за-
рубежных членов редакционной коллегии меняются по причине смены как тема-
тических приоритетов исследовательских проектов кафедры социологии, так и их 
странового спектра (например, за прошедшие два года в состав редакционной 
коллегии вошли известные учёные из Австрии, Испании, Польши, Словакии, 
Сербии и Бразилии). Тем не менее и международный состав редакционной кол-
легии демонстрирует постоянство в том смысле, что в нём всегда присутствуют 
представители Содружества Независимых Государств, а также стран Восточной 
и Центральной Европы (в частности, Сербии и Чехии). Ответственных секрета-
рей журнал также меняет крайне редко: с 2011 г. им является доктор социологиче-
ских наук, профессор кафедры социологии РУДН Троцук Ирина Владимировна. 

Акцент на постоянстве «костяка» и принципов формирования редакционной 
коллегии журнала был сделан потому, что это одна из тех принципиальных осо-
бенностей социологического вестника РУДН, которая обеспечила его выживание 
и развитие в годы непрекращающегося реформирования системы высшего образо-
вания, сложные для любого академического издания подобного типа. Вторая важная 
черта социологического вестника РУДН – широкий тематический охват. Конечно, 
можно возразить, что более правильной (по крайней мере, по меркам успешного 
западного журнала) издательской стратегией является либо узкая специализация 
журнала (по этому пути идут многие отечественные социологические издания), 
либо широкий тематический охват, но с ежегодной подготовкой нескольких тема-
тических номеров (сегодня ряд российских изданий готовит тематические номера 
полностью или частично на английском языке, ориентируясь на международную 
аудиторию и/или вхождение в международные базы данных). Однако в случае с со-
циологическим вестником РУДН именно широкий тематический охват позволяет 
изданию выступать в роли своеобразного путеводителя в современном социологи-
ческом дискурсе для заинтересованной аудитории, состоящей из очень разных по 
уровню компетентности и дисциплинарной принадлежности читателей.

Подобная путеводная роль журнала обеспечивается тем, что на его страницах 
представлены результаты фундаментальных и прикладных научных исследований 
по актуальным вопросам социологической науки и в различных областях социаль-
но-гуманитарного знания, что обеспечивает возможность публиковаться в журнале 
специалистам из ведущих социологических центров, институтов, организаций, ву-
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зов России и зарубежных стран, а также представителям смежных специальностей 
(политологам, историкам, экономистам и т. д.), опирающимся в своих работах 
на эмпирические социологические (и не только) данные. Публикуемые статьи 
распределяются в журнале по «плавающим» (подобранным для структурирова-
ния тематического пространства каждого конкретного номера) рубрикам, среди 
которых основополагающими являются следующие: «Вопросы истории, теории 
и методологии», «Современное общество: актуальные проблемы и перспективы 
развития», «Массовые опросы, эксперименты, кейс-стади», «Социология управле-
ния», «Социологический лекторий» и «Рецензии». Названия тематических рубрик 
сформулированы максимально широко, что позволяет изданию, несмотря на явный 
и принципиальный теоретико-методологический крен, размещать в каждой рубрике 
статьи, различающиеся по проблемно-тематическим ориентирам, концептуальным 
акцентам, методическому арсеналу, страновой и дисциплинарной принадлежности, 
а также по стилистике (например, для рубрики «Социологический лекторий» редак-
ционная коллегия рекомендует «разъясняющую» манеру письма с элементами эпи-
столярной образности). С 2017 г. редакционная коллегия пошла по пути расширения 
объёма рубрик: если в прежние годы в каждом номере насчитывалось по 5–6 рубрик, 
то теперь в ряде номеров их стало 3–4, что следует признать правильным решением 
с точки зрения содержательного насыщения каждого тематического блока номера.

Ещё одна принципиальная особенность социологического вестника РУДН, 
несмотря на его целенаправленно поддерживаемый широчайший содержательный 
охват на уровне структуры рубрик, – всё же наличие очевидных тематических 
фокусов, определяющих имидж издания и выделяющих его из ряда других социо-
логических журналов. Судя по содержанию выпусков журнала за последние пять 
лет, его главный тематический приоритет – исследования ценностных ориентаций 
разных социально-демографических групп российского (и не только) общества, 
которые различаются объектом интереса (студенчество [Рязанцев и др., 2016], ру-
ководители предприятий [Эфендиев и др., 2013], наёмные работники [Голенкова 
и др., 2014] и т. д., политические элиты [Шарков и др., 2017]), территориальным 
охватом (региональные [Туракаев, 2016; Розанова, 2016] или международные [Díez-
Nicolás, 2016; Haerpfer, Kizilova, 2016] проекты) и аналитическим фокусом (иденти-
фикационные паттерны [Горшков, Тюрина, 2018; Оносов и др., 2018], институты 
и практики стимулирования инноваций [Ключарев и др., 2018], возможности 
сравнительного анализа [Иванов и др., 2018; Троцук, Савельева, 2015], обоснова-
ние выбора методических решений [Девятко, 2018; Пузанова, Ларина, 2015] и т. д.).

На мой взгляд, наиболее интересен в данном тематическом блоке много-
летний проект кафедры социологии РУДН по изучению мировоззренческих 
доминант российского молодёжного сознания, который фактически представляет 
собой совокупность отдельных исследовательских проектов под руководством 
заведующего кафедрой Н. П. Нарбута, неоднократно поддержанных Российским 
гуманитарным научным фондом (а теперь и Российским фондом фундамен-
тальных исследований). Первые статьи в рамках этой исследовательской работы 
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появились на страницах журнала ещё в 2008 г. и характеризовали ценностные 
ориентации российской и китайской студенческой молодёжи [Нарбут, Троцук, 
2008]. В 2009 г. проект обрёл региональное сравнительное измерение одновре-
менно в китайском и российском массовых опросах [Нарбут, Троцук, 2009]. 
В 2011–2012 гг. в фокусе исследовательского интереса оказались образы стран-со-
седей в восприятии российской студенческой молодёжи (Китая, Чехии и Сербии) 
[Нарбут, Троцук, 2011; Нарбут, Троцук, 2012]. С 2013 г. их образы сменили страхи, 
надежды и опасения – как своеобразный индикатор мировоззренческих прио-
ритетов российской молодёжи [Нарбут, Троцук, 2013; 2014], причём очевидна 
ориентация кафедры социологии РУДН на учёт интересов своих партнёров, 
потому что в этом же году российско-сербское исследование было посвящено 
оценке патриотического настроя студенчества двух стран [Шувакович, Троцук, 
2013]. В 2015 г. в журнале были опубликованы результаты методической реф-
лексии членов научного коллектива по поводу возможностей и ограничений 
сравнительного анализа ценностных ориентаций [Narbut, Trotsuk, 2015]. С 2016 г. 
статьи по материалам научного проекта посвящены отдельным группам ценно-
стей студенческой молодёжи (скажем, в семейно-брачной сфере или в области 
гражданского активизма) и проблеме социального доверия [Trotsuk, Ivlev, 2016]. 
В 2017–2018 г. публикации проекта сфокусированы на социальном самочувствии 
молодёжи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии) 
как детерминанте мировоззренческих приоритетов и поведенческих стратегий 
молодёжи в частной и публичной сферах жизни [Нарбут, Троцук, 2018а; 2018б].

Второй очевидный тематический фокус журнала – трансформации в струк-
туре, социальных настроениях и ценностных приоритетах российского (и не 
только, см.: [DeFrain, 2018; Merl, 2018; Milošević Šošo, 2018]) общества в постсо-
ветский период [Горшков, 2016; Голенкова, Игитханян, 2015] или же прежние 
и новые маркеры социальной стратификации [Беляева, 2018; Горшков, Тюрина, 
2018; Мамедов и др., 2016].

Третий тематический фокус журнала формируется его стремлением предста-
вить на своих страницах многообразие российской социологии: с точки зрения её 
исторического своеобразия [Кравченко, 2017; Кудрявцев, Лось, 2018] и одновре-
менно встроенности в мировую исследовательскую традицию за счёт изучения 
общезначимых проблем [Куропятник, Куропятник, 2017; Мамедов, Якушина, 2015; 
Подвойский, 2016;] и участия в международных проектах [Šuvaković et al., 2016].

Безусловно, отдельного упоминания заслуживает высокое качество публика-
ций журнала (объёмные и информативные аннотации на русском и английском 
языках, развёрнутые библиографические списки и т. д.), а также частота включе-
ния в состав номеров очень сложного для наполнения раздела рецензий. Причём 
здесь редко публикуются краткие отзывы на книги (см., напр.: [Зареев, 2017]) – 
чаще это подробные аналитические обзоры по мотивам прочитанного, доказы-
вающие читателю необходимость прочтения тех или иных книг для расширения 
общего кругозора и развития социологического воображения (см.: [Троцук, 2018; 
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Никулин, 2018] и др.). В 2017 г. эту рубрику дополнили интересные материа-
лы в формате социологических эссе, которые балансируют на грани традиционной 
научной статьи и хорошего публицистического текста [Панкова, 2017; Černý, 2017].

В заключение хотелось бы, во-первых, поздравить социологический вестник 
РУДН с включением в международные базы данных Scopus (начиная с третьего 
номера 2017 г.) и Web of Science (начиная с первого номера 2018 г.), что, несомнен-
но, свидетельствует о справедливо высокой оценке международным сообществом 
многолетней работы редакционной коллегии и авторского коллектива издания. 
Во-вторых, хотелось бы посоветовать университетским вестникам обратить 
пристальное внимание на описанный выше многокомпонентный «рецепт» вы-
живания в очень сложных для академической среды условиях, а также призвать 
потенциальных авторов публиковаться в социологическом вестнике РУДН, по-
могая ему выполнять свою путеводную роль. Сделать это очень просто: полные 
сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке 
и публикации статей, а также полнотекстовый архив интереснейших материалов 
с 2008 г. размещены на сайте: http://journals.rudn.ru/sociology. 
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