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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных реалиях российского образования из-

меняются основные задачи профессионального образова-

ния. В центре внимания сегодня находится подготовка 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, владеющего 

своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе, готового к 

постоянному росту, социальной и профессиональной ак-

тивности.  

Происходящая в настоящее время реформа высшего 

образования связана с переходом от парадигмы обучения к 

парадигме образования. Это предполагает развитие твор-

ческих способностей, инициативы студентов, стимулиро-

вание профессионального роста, активизацию их научной 

деятельности. Решение поставленных задач осуществля-

ется в том числе в процессе подготовки магистерской дис-

сертации и представления ее результатов в научных пуб-

ликациях.  

В данных методических рекомендациях представлены 

и охарактеризованы виды научно-педагогических публи-

каций, требования к ним. Особое внимание уделено напи-

санию научной статьи, правилам оформления ее струк-

турных элементов и библиографического списка. В прило-

жении представлено библиографическое описание раз-

личных источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Методические рекомендации могут быть использованы 

на занятиях по дисциплине «Методология и методы пси-

холого-педагогических исследований» и по учебной прак-

тике (научно-исследовательская работа), а также для ор-

ганизации внеаудиторной самостоятельной работы маги-

странтов. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ 

Результаты психолого-педагогических исследований 

могут быть изложены и представлены в разного рода 

публикациях: тезисах, статьях, докладах и пр. Ко всем 

научным публикациям предъявляются четкие требова-

ния, учитывающие наличие следующих характеристик: 

– научный стиль изложения; 

– соответствие жанровым особенностям; 

– объективность; 

– адекватное описание объекта и предмета исследо-

вания; 

– соответствие излагаемых выводов результатам, по-

лученным в процессе эмпирического исследования; 

– обязательное наличие выводов, не противоречащих 

экспериментальным данным; 

– четко выраженная концептуальная принадлежность 

(из публикации должно быть понятно, на каких позициях 

стоит автор, например, он руководствуется положениями 

аксиологического или деятельностного подхода); 

– грамотное оформление основного текста и иллю-

стративных материалов. 

Под жанром подразумевается устойчивая группа 

публикаций, объединенных сходными содержательными 

и формальными признаками. Эти признаки называются 

жанрообразующими факторами. В качестве основных 

жанрообразующих факторов выделяются: предмет отоб-

ражения, целевая установка публикации и метод отоб-

ражения.  

Предметом отображения в научно-педагогичес-

кой публикации может стать практически любой педа-
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гогический объект, заинтересовавший исследователя. 

Предметами отображения в научно-педагогической пуб-

ликации могут быть1: 

– педагогические феномены, рассматриваемые в 

«статичном» виде (не в процессе их движения и измене-

ния). Если педагогический феномен рассматривается с 

позиций системного подхода, то автор публикации обя-

зательно характеризует его структуру и функции. 

Структура и функции, а также отдельные характери-

стики феномена в свою очередь могут стать предметами 

отдельных публикаций; 

– педагогические явления (например, неуспеваемость 

школьников). Содержание и структура текста в этом 

случае определяются ответами на вопросы: «Что?» (опи-

сание явления), «Почему?» (причины явления), «Каковы 

последствия?»; 

– педагогические ситуации, их классификации и от-

дельные виды. Здесь содержание и структура текста 

определяются ответами на вопросы: «Что, где, когда, как 

и почему произошло, кто основные участники?», «Почему 

возникла эта ситуация?», «Каковы характерные признаки 

ситуации?», «Каково ее место в педагогическом процес-

се?», «Каково ее влияние на участников?»; 

– педагогические процессы. В научно-педагогической 

публикации может быть описан (охарактеризован, про-

___________________________ 
1 Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагоги-

ческих исследований: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; 

под ред. Н.М. Борытко. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2009. – С. 274–275. 
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анализирован) как процесс в целом с его стадиями, ха-

рактеристиками, закономерностями, так и отдельные 

стадии этого процесса; 

– педагогическая деятельность. Логика содержания 

публикации при этом определяется структурой самой 

педагогической деятельности, которая, как известно, от-

ражается в цепочке «цель – средства (условия) – про-

цесс – результат». Каждый из перечисленных компонен-

тов может стать предметом отображения в самостоя-

тельной публикации. Педагогическая деятельность яв-

ляется предметом отображения как в теоретических, так 

и в методических публикациях. Поэтому урок (систему 

уроков), воспитательное мероприятие (систему меропри-

ятий), дидактическую или воспитательную технологию 

или их фрагменты также можно рассматривать в каче-

стве предмета отображения научно-педагогических пуб-

ликаций; 

– педагогическая концепция, теория, парадигма 

(или их система). В публикации может быть либо из-

ложена авторская концепция, либо проанализированы 

«чужие» педагогические теории и концепции, как су-

ществующие в настоящее время, так и существовавшие 

ранее; 

– педагогические термины (например, понятие 

«содержание воспитания») или их система, иерархия 

(например, терминологический аппарат православной 

педагогики). Один из возможных вариантов логики рас-

крытия содержания таков: происхождение термина – 

изменение его значения на разных этапах, в разных об-
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разовательных парадигмах – современное понимание и 

применение; 

– качества воспитанника как предмет формирова-

ния (воспитания, развития). В таких публикациях необ-

ходимо представить авторское понимание качества (дать 

его определение или описание), охарактеризовать его 

функции в становлении человека, его структуру, воз-

можно – этапы становления, способы, средства, условия 

формирования; 

– другие публикации. Такой предмет определяется в 

рецензии. 

Важным жанрообразующим фактором выступает 

целевая установка публикации. Действие этого фак-

тора проявляется прежде всего в том или ином уровне 

детализации, глубины постижения связей психолого-пе-

дагогического феномена, приводящих к созданию свое-

образных текстов, составляющих определенный жанр.  

В качестве целей научной публикации можно выде-

лить следующие: 

– по возможности более точно и полно объяснить 

факты педагогической действительности; 

– показать причинно-следственные связи между яв-

лениями; 

– выявить закономерности исторического развития 

каких-либо явлений или процессов; 

– сообщить научную информацию и т.д. 

Приступая к изложению результатов исследования в 

той или иной публикации, необходимо четко представ-

лять, какой аудитории адресована данная публикация: 

определенному научному сообществу, широкой научной 
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общественности, практическим работникам. От этого за-

висят метод отображения, форма репрезентации мате-

риала и стиль его изложения. 

Метод отображения в научно-педагогических 

публикациях связан с теми методами исследования, ко-

торые применялись для получения излагаемых резуль-

татов, и зависит от уровня исследования. Результаты 

эмпирического исследования излагаются, как правило, в 

информационных публикациях. Выполнение исследо-

вания на теоретическом уровне приводит к созданию 

аналитических публикаций. Такие публикации отлича-

ются прежде всего глубокой, детальной проработкой 

причинно-следственных связей, наличием оценочных 

суждений, основательностью аргументации. 

В качестве форм репрезентации материала обычно 

выделяют сообщение, повествование и изложение. Сооб-

щение характерно для кратких жанров (тезисы) и пред-

полагает простое перечисление фактов. Повествование 

предполагает более подробное освещение хода и резуль-

татов исследования, например логическое обоснование 

теоретических выводов. Изложение – наиболее развер-

нутая форма, включающая помимо тезисов и аргументов 

еще и иллюстрации либо подробное освещение хода ис-

следования, рассуждение, объяснение фактов, раскрытие 

закономерностей. 

Отнесение публикации к тому или иному жанру во 

многом зависит от стиля, который использует автор при 

написании текста. По этому признаку выделяются, 

например, научные и научно-популярные статьи. 
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Научный стиль используется в научных статьях, 

докладах, диссертациях, монографиях, учебниках и т.д., 

он определяется содержанием и целями публикации, а 

также используется для передачи и хранения научной 

информации как в письменной, так и в устной форме. 

Научный стиль изложения результатов исследования 

предполагает: 

– логическую последовательность изложения; 

– однозначность, точность терминологии; 

– краткость при информативной насыщенности со-

держания; 

– конкретность, бесстрастность, объективность вы-

сказывания.  

К характерным особенностям научного стиля отно-

сятся: 

– насыщенность терминами (15–20% всей лексики); 

– употребление формы единственного числа имени 

существительного в значении множественного числа 

(«воспитанник» вместо «воспитанники»); 

– преобладание имен существительных над прила-

гательными и глаголами. 
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2. ВИДЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПУБЛИКАЦИЙ 

Сложилось общепринятое деление научно-педаго-

гических публикаций на следующие виды с учетом их 

жанра и стиля изложения: тезисы, статья (информаци-

онная, аналитическая, полемическая, методическая), 

доклад (концептуальный, о результатах исследования, о 

ходе эксперимента, внедренческий), методические реко-

мендации, методическая разработка, учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое пособие, хрестоматия, мо-

нография. К научно-педагогическим публикациям отно-

сят также диссертацию и автореферат2. 

Тезисы. Тезисы научных докладов и сообщений 

представляют собой конспективное изложение мате-

риалов устного выступления (доклада) участника науч-

ной конференции. При заочном участии в научном ме-

роприятии (научной или научно-практической конфе-

ренции, совещании, симпозиуме, школе-семинаре и т.п.) 

тезисы, включенные в сборник материалов, становятся 

публикацией. 

Объем тезисов, как правило, не превышает 1–3 стра-

ницы текста. Специфика тезисов состоит в способе (осо-

бенностях) презентации материала. 

Основной принцип работы с тезисами – экономич-

ность. Предложенные в тезисах положения подробно не 

раскрываются и не комментируются. Если полная схема 

___________________________ 
2  Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагоги-

ческих исследований: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; 

под ред. Н.М. Борытко. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2009. – С. 278–287.  
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изложения  материала  представляет собой цепочку «те-

зис – аргумент – иллюстрация», то при работе над тези-

сами последние два звена цепочки исключаются. Тезисы 

не предполагают ни наличия системы доказательств 

(теоретической аргументации либо описания экспери-

мента), ни иллюстративного материала (примеров, моно-

графических характеристик, описания педагогических 

ситуаций, предположений «от противного» и т. п.). В них 

приводятся лишь конечные выводы, полученные в ре-

зультате исследования. Таким образом, при работе над 

тезисами акцент делается на результат. 

В тексте должны присутствовать следующие основ-

ные смысловые блоки: 

1. Актуализация. В первом абзаце обычно форму-

лируются проблема и обоснование актуальности ее ис-

следования. При этом следует добиваться максимальной 

конкретики, лучше приводить факты, обращая особое 

внимание на их принадлежность к психолого-педагоги-

ческой, а не к какой-либо иной (политической, экономи-

ческой и пр.) реальности. При этом нужно следить за тем, 

чтобы обосновывалась актуальность той проблемы, ко-

торая рассматривается в данных тезисах, а не общая про-

блематика научного исследования автора. 

2. Характеристика основных концептуальных по-

ложений. Если методологические и теоретические поло-

жения, на которые опирается автор, широко известны и 

он не вносит в их понимание никакой специфики, они 

могут быть просто перечислены. Во всех других случаях 

необходимо дать краткую расшифровку концептуальных 

положений исследования. В тезисах приводятся лишь те 

положения, которые необходимы для понимания содер-
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жания именно этих тезисов, а не исследовательской ра-

боты автора вообще. В то же время они должны харак-

теризовать отношение автора тезисов к той или иной 

педагогической концепции, теории, парадигме. 

3. Описание объектов и методов исследования. 

Объекты и методы могут быть просто названы (перечис-

лены), если они традиционные. Однако в ряде случаев 

необходимо отразить их специфику, определяемую осо-

бенностями предмета исследования. 

4. Изложение основных результатов исследования. 

Результаты исследования излагаются в сжатой форме, 

без развернутых комментариев, с минимальным количе-

ством данных. 

К преимуществам тезисов относятся следующие: в 

разных тезисах легко отразить большое количество ас-

пектов исследуемой проблемы; они дисциплинируют 

научное мышление, заставляя формулировать мысли в 

краткой форме, дают возможность оперативно презен-

товать результаты исследования. Недостатки тезисов: в 

них невозможно с достаточной полнотой представить 

проделанную исследователем работу; при их написании 

часто теряются логические связки между различными 

умозаключениями, что нарушает ход рассуждений ав-

тора; они не годятся для презентации крупных блоков 

исследования. 

Статья. Научная статья представляет собой резуль-

тат теоретического и (или) экспериментального исследо-

вания и публикуется в научных журналах, тематических 

сборниках. Стандартный объем статьи – 1 печатный лист. 

Статья имеет перед тезисами ряд преимуществ: 

объем статьи позволяет автору подробно и аргументиро-
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вано изложить свою позицию, не только перечислить ре-

зультаты исследования, но также описать способы их 

достижения. Научная статья психолого-педагогичес- 

кого содержания подчиняется общим требованиям к 

научной публикации. Как правило, статья раскрывает 

узкую проблему, ограниченное число вопросов, явля-

ется частью более крупной исследовательской работы. В 

то же время она имеет завершенный характер: автор 

должен обозначить проблему, выдвинуть гипотезу, из-

ложить систему доказательств и результатов исследова-

ния, сделать выводы. 

Статья обязательно отражает позицию автора в том 

или ином вопросе, акцентирует внимание читателя на 

актуальных задачах и проблемах. Общими отличитель-

ными признаками статьи являются следующие: осмыс-

ление и анализ значительного явления или группы яв-

лений, аргументированные обобщения и выводы, под-

тверждающие выдвинутую концепцию, идею. 

Традиционно выделяют несколько типов статей. 

Информационная статья пишется, как правило, 

на начальном этапе исследования (изложение результа-

тов констатирующего эксперимента) либо на этапе внед-

рения (информирование об основных результатах иссле-

дования); выделяются два основных вида – эмпирическая 

и теоретическая статьи. 

Эмпирическая статья пишется в том случае, если 

автор провел какое-либо исследование (констатирующий 

или формирующий эксперимент, анкетирование, тести-

рование и пр.), осуществил замеры, статистические под-

счеты и счел возможным представить научной обще-

ственности результаты проделанной работы. Эмпи-
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рическая статья тоже содержит теоретическую часть (вы-

воды, обобщения, рекомендации), но здесь она, как пра-

вило, сведена к минимуму. Эмпирическая статья вклю-

чает в себя следующие элементы: вводная часть (изло-

жение сущности проблемы, краткое обоснование ее ак-

туальности, краткий обзор того, что уже достигнуто по 

решению этой проблемы), формулировка задачи иссле-

дования, формулировка гипотезы, изложение получен-

ных в эмпирическом исследовании результатов, выводы. 

Теоретическая статья пишется тогда, когда ав-

тору необходимо изложить концептуальные идеи своего 

исследования и обосновать их. В ней четко выделяются, 

как правило, три части: вводная, основная и заключи-

тельная (выводы). 

– Вводная часть содержит обоснование актуальности 

проблемы, которая рассматривается в статье (не про-

блемы исследования в целом); она может содержать 

также краткий обзор или констатацию состояния иссле-

дованности данной проблемы в педагогической науке. 

При необходимости вводятся специальные понятия и их 

аббревиатура, которая затем используется вместо этих 

понятий.  

– Основная часть выстраивается в последователь-

ность «тезис – аргумент – иллюстрация». В качестве ил-

люстраций могут использоваться примеры, монографи-

ческие характеристики, описания педагогических ситу-

аций, таблицы, рисунки и пр. 

– Заключительная часть представляет авторский 

взгляд на понимание проблемы и способы ее решения, 

здесь описываются прогнозируемые последствия внед-

рения результатов исследования в практику, могут 
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кратко характеризоваться перспективы дальнейшего 

исследования проблемы. Заключение отличается от вы-

водов более развернутым текстом. Выводы приводятся в 

составе заключения как отдельные тезисы. 

Аналитические статьи служат для презентации 

результатов исследования педагогической реальности – 

как современной, так и за определенный период разви-

тия образования и педагогической мысли (в последнем 

случае применяется метод ретроспективного анализа). 

Предметом отображения в такой статье могут выступать 

педагогические теории, концепции, парадигмы, взгляды 

педагогов на ту или иную проблему. Аналитические ста-

тьи отличаются прежде всего глубокой детальной прора-

боткой причинно-следственных связей, наличием оценок, 

основательностью аргументации. Специфика анали-

тических статей состоит в том, что удельный вес обзорной 

части в них довольно высок. 

Методические статьи предназначены для внед-

рения результатов психолого-педагогического исследо-

вания в практику. В них описываются методы, формы, 

приемы, технологии обучения и воспитания. При этом 

автору следует либо ограничиться каким-то одним ас-

пектом педагогической деятельности, например педаго-

гической диагностикой, целеполаганием, системой педа-

гогических средств, либо представить целостное описание 

педагогической технологии. Здесь уместно привести 

конкретные диагностические методики, пошаговое опи-

сание деятельности педагога и т.п. В методической статье 

предлагается материал, который педагоги-практики мо-

гут использовать непосредственно в деятельности, свя-

занной с воспитанием и обучением. Методическая статья 
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предполагает реализацию всех требований, предъявля-

емых к статье.  

Доклад – это научное сообщение на научной конфе-

ренции, симпозиуме о результатах исследования. В от-

личие от статьи в докладе большое место занимает осве-

щение теоретического исследования или эксперимента, 

условий его проведения и полученных результатов. Та-

ким образом, в докладе акцент делается на процессу-

альных характеристиках исследования. Поскольку до-

клад предполагает устное изложение материала, его 

структура и стиль изложения рассчитаны на прямой 

контакт с аудиторией. В зависимости от содержания до-

клад может быть концептуальным или внедренческим, 

знакомить с результатами исследования или ходом экс-

перимента. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Ре-

зультаты планового исследования определенной научной 

темы представляются в отчете о научно-исследователь-

ской работе. Научный отчет является официальным до-

кументом. Он должен содержать полные сведения о вы-

полненной работе или ее этапе. Общими требованиями к 

научному отчету являются четкость и логическая после-

довательность изложения, полнота информации, убеди-

тельность аргументации, краткость и ясность формули-

ровок, конкретность изложения результатов работы, 

обоснованность рекомендаций и предложений. 

Существуют обязательные требования к структуре и 

содержанию отчета. Отчет состоит из титульного листа, 

где указываются название темы, фамилия, имя и отче-

ство исполнителя (в случае, когда исполнителей не-

сколько, приводится список фамилий); затем следуют 
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реферат, введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения (если необходимо). 

Реферат кратко отражает объем исследования, цель 

работы, методы исследования и исследовательский ин-

струментарий, полученные результаты и степень их 

внедрения, область применения. Здесь же даются сведе-

ния об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц и 

перечень ключевых слов, характеризующих главное со-

держание отчета.  

Во введении дается краткая характеристика состоя-

ния изучаемой проблемы, обосновываются необходимость 

исследования, его актуальность и практическая значи-

мость. 

В основной части отчета излагается характеристика 

исследования или его этапа (теоретический или эмпири-

ческий), обосновывается выбор направления исследова-

ния, приводятся методы решения поставленных задач, 

раскрываются общая логика исследования, этапы науч-

но-исследовательской работы. Здесь же подробно харак-

теризуются результаты исследования, отмечается соот-

ветствие полученных результатов поставленным зада-

чам, обосновывается их достоверность и надежность. 

В заключении формулируются краткие выводы по 

результатам работы, предложения по их использованию, 

внедрению, дается общая оценка их научной и практиче-

ской (психолого-педагогической и социальной) ценности. 

Приложения включают в себя таблицы, документы, 

иллюстративные материалы и пр. (которые в тексте от-

чета лишь упоминаются), протоколы учебных и воспита-

тельных занятий, акты о внедрении. 
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Монография – научное издание в виде книги, со-

держащее всестороннее теоретическое исследование од-

ной проблемы, темы и принадлежащее одному или не-

скольким авторам, придерживающимся одной точки 

зрения; итог многолетних работ в той или иной области; 

специальное исследование, посвященное изучению уз-

лового научного вопроса. Монография – основа больших 

обобщений, важных научных концепций. 

От других форм представления результатов психо-

лого-педагогического исследования монографию отли-

чают наибольшая полнота и обстоятельность; целостность 

рассмотрения проблемы и ее изложения; фундамен-

тальность как изучения, так и изложения результатов; 

обобщенность выводов; теоретическая направленность; 

широта источниковедческой базы. В монографии обос-

новывается важность исследуемой проблемы, раскрыва-

ются картина современного состояния научной разрабо-

танности темы, различные точки зрения на проблему и 

авторское понимание вопроса, анализируется имеющаяся 

по данному вопросу литература.  

В монографии могут быть представлены результаты 

теоретико-методологического, теоретико-эксперименталь-

ного и историко-педагогического исследований. 

Учебное пособие – книга для учащихся или сту-

дентов, в которой систематически изложен материал из 

определенной области знаний на современном уровне 

достижений науки и культуры. Это один из основных 

видов учебной литературы. В отличие от учебника учеб-

ное пособие предназначено для расширения, углубления 

и лучшего усвоения знаний. Оно может включать в себя 

хрестоматийные тексты, справочные данные, краткий 
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словарь с определениями встречающихся в пособии тер-

минов, задачи и упражнения, методические рекоменда-

ции для самостоятельных практических занятий, рабочие 

тетради и т. п.  

Среди требований, предъявляемых к учебному посо-

бию, можно назвать следующие: содержание пособия 

должно раскрывать основы данной науки, нести в себе 

воспитательный потенциал, быть практико-ориентиро-

ванным, доступным для обучающихся данной возрастной 

группы. 

В учебном пособии знания подаются в определенной 

методической обработке, которая обусловливает формы и 

приемы усвоения обучающимися знаний и содействует 

развитию их мышления и эмоций. Правильное методи-

ческое построение учебного пособия (соотношение его 

компонентов: текстов, иллюстраций, методического ап-

парата и т. п.) приводит его содержание в соответствие с 

целями и процессом образования. 

Диссертация (от лат. dissertatio – рассуждение, ис-

следование) – научно-исследовательская работа, подго-

товленная для публичной защиты и получения ученой 

степени. 

Магистерская диссертация – это квалификационная 

научно-исследовательская работа, в которой магистрант 

показывает умения и навыки использования методов 

исследовательской работы, теоретического анализа, об-

работки и представления полученных результатов в их 

логической взаимосвязи. 

Диссертация на соискание ученой степени канди-

дата наук – это исследовательская работа, содержащая 

новые научные и практические выводы и рекомендации, 
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она должна обнаружить у соискателя ученой степени 

способность к самостоятельному научному исследованию, 

глубокие теоретические знания в области определенной 

психологической или педагогической научной дис-

циплины. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора 

наук – это самостоятельная исследовательская работа, в 

которой содержится теоретическое обобщение или реше-

ние крупной научной проблемы, представляющей зна-

чительный вклад в науку и практику. 

Основное содержание представленной к защите дис-

сертации должно быть опубликовано в виде монографий, 

статей или тезисов в научных журналах, сборниках 

научных трудах вузов. 

Автореферат – краткое изложение автором своего 

научного произведения, работы. Автореферат диссерта-

ции – научное издание в виде брошюры, содержащее 

краткое изложение основных результатов проведенного 

автором исследования (диссертации), представленного на 

соискание ученой степени. Автореферат публикуется пе-

ред защитой диссертации и отражает ее основное содер-

жание и выводы. 

Таким образом, форма представления результатов 

исследования зависит от стадии, на которой находится 

исследование, степени новизны выводов, значимости 

полученных теоретических и практических результатов. 
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3. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная статья имеет четкую структуру и состоит из 

следующих частей.  

1. Название (заголовок).  

2. Аннотация.  

3. Ключевые слова.  

4. Введение.  

5. Обзор литературы.  

6. Основная часть (методология, результаты).  

7. Выводы и дальнейшие перспективы исследования.  

8. Библиографический список.  

Рассмотрим особенности составных элементов науч-

ной статьи и основные требования, которые необходимо 

соблюдать при работе над ними.  

Название. Название должно отражать суть научной 

статьи и соответствовать критериям актуальности, про-

блемности, краткости и грамотности. Максимальная 

длина заголовка статьи – 10–12 слов. При выборе заго-

ловка статьи необходимо придерживаться следующих 

общих рекомендаций.  

1. Название должно привлекать внимание читателя.  

2. Название должность быть сформулировано науч-

ным языком.  

3. Оно должно четко отражать главную тему иссле-

дования.  

4. В название должны быть включены некоторые из 

ключевых слов, отражающих суть статьи.  

5. В названии допустимо использование только об-

щепринятых сокращений.  

Аннотация. Аннотация представляет собой краткое 

содержание научной статьи. В ней содержатся главные 
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тезисы статьи, из которых можно сделать предвари-

тельный вывод о проведенной научной работе. Она 

включает характеристику основной темы, проблемы, 

объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывается 

новизна данного исследования. Объем аннотации зави-

сит от требований издания, в котором предполагается 

опубликовать данную статью: от 2–3 предложения до 

200–250 слов. Обычно аннотация представляется на 

русском и английском языках.  

Аннотация выполняет следующие функции: позво-

ляет читателю определить основное содержание статьи и 

решить, следует ли обращаться к полному тексту публи-

кации; используется в информационных, в том числе ав-

томатизированных, системах для поиска документов и 

информации.  

Ключевые слова. Ключевые слова выражают основное 

смысловое содержание статьи, служат ориентиром для 

читателя и используются для поиска статей в электрон-

ных базах. Размещаются после аннотации в количестве 

4–8 слов, приводятся на русском и английском языках. 

Должны отражать тему, цель, объект исследования.  

Основной текст. Основной текст статьи содержит 

введение, обзор литературы, методологию, результаты и 

заключение. 

Введение. Введение призвано дать вводную инфор-

мацию, касающуюся темы статьи, объяснить ее актуаль-

ность. При написании введения автор должен заявить 

общую тему исследования. Далее необходимо раскрыть 

теоретическую и практическую значимость работы. Во 

введении автор также обозначает проблемы, не решен-

ные в предыдущих исследованиях, которые призвана 

решить данная статья.  
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Во введении четко формулируются: 1) цель, объект, 

предмет исследования. Чтобы сформулировать цель, 

необходимо ответить на вопрос: «Что вы хотите создать по 

итогу проведенного исследования?» Этим итогом могут 

быть: новая методика, классификация, алгоритм, струк-

тура, новый вариант известной технологии, методическая 

разработка и т. д. Формулировка цели любой работы, как 

правило, начинается с глаголов: выяснить, выявить, 

сформировать, обосновать, проверить, определить и т. п. 

Объект – это материал изучения;  

2) актуальность и новизна. Актуальность темы – 

степень ее важности в настоящий момент, это способность 

результатов работы быть применимыми для решения 

достаточно значимых научно-практических задач. Но-

визна – это то, что отличает результат данной работы от 

результатов, полученных другими авторами; 

3) исходные гипотезы, если они существуют. Гипотеза – 

это научно обоснованное предположение, которое необ-

ходимо доказать или опровергнуть в результате иссле-

дования.  

Анализ литературы. Обзор литературы необходим 

для изучения состояния проблем исследования в педа-

гогической теории и практике. Необходимо не просто пе-

речислить существующие исследования, но сделать их 

критический обзор, обобщение основных точек зрения.  

Материалы и методы. В данном разделе описыва-

ются используемые методологические подходы, а также 

комплекс теоретических и эмпирических методов, по-

средством которых было реализовано исследование. 

Данная информация позволит воспроизвести исследо-

вание, основываясь на приведенных методах.  
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Результаты. В этой части статьи должен быть 

представлен авторский аналитический, систематизиро-

ванный статистический материал. Результаты прове-

денного исследования необходимо описывать достаточно 

полно, чтобы читатель мог проследить его этапы и оце-

нить обоснованность сделанных автором выводов. По 

объему эта часть занимает центральное место в научной 

статье. Это основной раздел, цель которого заключается в 

том, чтобы при помощи анализа, обобщения и разъясне-

ния данных доказать рабочую гипотезу.  

Результаты при необходимости подтверждаются 

иллюстрациями – таблицами, графиками, рисунками.  

Представленные в статье результаты желательно 

сопоставить с предыдущими работами в этой области (как 

автора, так и других исследователей). Такое сравнение 

дополнительно раскроет новизну проведенной работы, 

придаст ей объективности.  

Заключение, выводы. Заключение содержит краткую 

формулировку результатов исследования. В нем в сжатом 

виде повторяются главные мысли основной части работы. 

В данном разделе необходимо сопоставить полученные 

результаты с обозначенной в начале работы целью. В 

заключении делаются выводы, обобщения и рекоменда-

ции, подчеркивается практическая значимость исследо-

вания, а также определяются основные направления для 

дальнейшего исследования в этой области. В заключи-

тельной части статьи необходимо определить перспек-

тивы данного исследования 

Библиографический список. Оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 (Приложение 1), все источ-

ники приводятся на языке оригинала. Часто в научных 

журналах требуется перевод.  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ЭЛЕМЕНТОВ СТАТЬИ 

В состав текста научной статьи могут входить сле-

дующие элементы: сокращения, условные обозначения, 

ссылки, примечания, таблицы, иллюстрации, формулы, 

уравнения.  

Сокращения. В тексте научной статьи допускаются 

сокращения и аббревиатуры, отвечающие установленным 

правилам русской орфографии, а также требованиям 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская запись. Сокращение слов и словосочетаний на рус-

ском языке. Общие требования и правила (Переиздание)» 

и ГОСТ Р 7.0.4-2020 «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления». 

Допускается применять сокращения, не предусмот-

ренные настоящими стандартами. Необходимо помнить, 

что первое упоминание слова или словосочетания, под-

лежащего сокращению, должно быть приведено полно-

стью, а скобках указывается сокращенный вариант. 

Например: универсальные учебные действия (далее – 

УУД).  

Ссылки на структурные элементы статьи. В тексте 

научной статьи применяются ссылки на элементы и 

фрагменты статьи (таблицы, иллюстрации, формулы, 

уравнения и т. п.). При ссылках в тексте на структурные 

элементы статьи необходимо указывать их названия и 

порядковые номера. Например: «...в соответствии с таб-

лицей 1», «...на рисунке 1», «… (рис. 1)» и т. п. 
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Библиографические ссылки. Представляют собой 

библиографическое описание документа, цитируемого в 

статье. Библиографические ссылки могут приводиться 

подстрочно или в конце статьи. Соответственно месту 

расположения в издании они подразделяются на внут-

ритекстовые, подстрочные и затекстовые.  

Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, 

под строками основного текста, в сноске. Затекстовые 

ссылки на упоминаемые или цитируемые в статье доку-

менты оформляются в виде отсылки к пронумерованному 

библиографическому списку. В научном журнале этот вид 

ссылок является предпочтительным. Допускаются сле-

дующие формы затекстовых ссылок: на документ в целом, 

на определенный фрагмент документа, на группу доку-

ментов. 

Ссылки на документ в целом приводят в виде по-

рядкового номера этого документа в библиографическом 

списке, который указывают в квадратных скобках без 

точки. Например: Особо много внимания уделил рас-

крытию понятия «образ автора» В.В. Виноградов [14].  

В затекстовой ссылке: 14. Виноградов, В.В. О теории ху-

дожественной речи / В.В. Виноградов. – Москва, 1971.  

Ссылки на определенный фрагмент документа от-

личаются от предыдущих обязательным указанием кон-

кретных страниц рассматриваемого или цитируемого 

документа. Такие ссылки приводятся в квадратных 

скобках в виде порядкового номера документа по списку 

литературы с отделенным от него запятой номером 

страницы, на которой расположен данный фрагмент. 

Если фрагмент в источнике размещается на нескольких 

страницах, их номера записывают через знак «–». 
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Например: Л.А. Новиков писал: «Специфика здесь 

очевидна, недаром в филологии существуют соответ-

ствующие термины: “художественное время” и “худо-

жественное пространство”» [10, с. 81]. В затекстовой 

ссылке: 10. Новиков, Л.А. Художественный текст и его 

анализ / Л.А. Новиков. – Москва, 1988; Б.Ф. Поршнев 

считает, что наиболее важными функциями челове-

ческой речи являются повеление, подчинение, возра-

жение [43, с. 197–198]. В затекстовой ссылке: 

43. Поршнев, Б.Ф.  О начале человеческой истории / 

Б.Ф. Поршнев. – Москва, 2006.  

Если ссылаются на источник на иностранном языке, 

то сокращенное обозначение страницы приводят на язы-

ке оригинала (на английском – р. (page), на немецком – 

S. (Seite) и т. д.). Например: [24, p. 312]. 

Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов либо 

аргументированное в нескольких работах одного и того 

же автора, оформляются путем указания в квадратных 

скобках всех порядковых номеров документов в списке 

литературы, которые разделяются точкой с запятой. 

Например: Исследованиями А.И. Михайлова, Р.С. Гиля-

ревского, А.И. Черного [34; 57; 63] установлено...  

Цитаты. Цитата – часть текста, заимствованная из 

какого-либо произведения без изменений и использо-

ванная в другом тексте, чаще всего с указанием на ис-

точник, из которого она взята. Это точная, дословная 

выдержка из какого-либо текста, включенная в соб-

ственный текст. Цитаты служат для подтверждения ар-

гументов автора статьи ссылками на авторитетные ис-

точники.  
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При цитировании наибольшего внимания должна 

заслуживать современная литература и первоисточники. 

При приведении или обсуждении результатов исследо-

вания других ученых предпочтительнее цитировать 

первоисточники, а не привлекать отдельные факты из 

обзорных работ. Возможны два способа цитирования: 

а) прямое: в этом случае в кавычках дословно повторяется 

текст из соответствующего источника (в ссылке на ис-

точник через запятую необходимо указать страницу, на 

которой находится цитируемый текст); б) косвенное: ко-

гда одна или несколько мыслей, возможно из разных мест 

цитируемого источника, излагаются автором своими 

словами, но более или менее близко к оригинальному 

тексту. При публикации результатов научного исследо-

вания, в том числе в виде статьи, необходимо соблюдать 

этику научного изложения. Для этого автор статьи дол-

жен строго следить за правильностью цитирования, со-

ответствием ссылок на источники.  

Воспроизведение текста без ссылки на его автора – это 

плагиат, одно из главных нарушений научной этики. 

Добросовестное использование чужого произведения тре-

бует соблюдения определенных правил. Самое главное из 

них – обязательная ссылка на произведение и цитирова-

ние не более двух абзацев оригинального текста.  

Цитаты заключаются в кавычки того же рисунка, что 

и применяемые в основном тексте в качестве основных  

(«  »). Если внутри цитаты есть слова или словосочетания, 

также заключенные в кавычки, необходимо, чтобы они 

были другого рисунка, чем кавычки, обрамляющие ци-

тату (“ ”). Например: Пушкин писал Дельвигу: «Жду 

“Цыганов” и тотчас пришлю».   
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С прописной буквы начинаются цитаты:  

1. Стоящие после двоеточия в середине фразы, если в 

источнике они начинаются с прописной буквы, то есть 

текст цитируется с начала предложения. Например, в 

источнике: Впрочем, читатель, ты все равно перепу-

таешь, и не мне тебя учить. В цитате: О.Э. Мандель-

штам писал: «Впрочем, читатель, ты все равно пере-

путаешь, и не мне тебя учить».  

2. Начинающие собой фразу и идущие после точки, 

завершающей предшествующее предложение основного 

текста, даже если первые слова цитируемого предложе-

ния опущены. Например, в источнике: Пожалуй, лучше 

всего для описания тоски подходят развернутые опи-

сания: тоска – это то, что испытывает человек, ко-

торый чего-то хочет, но не знает, чего именно, и знает 

только, что это недостижимо. В цитате: А.Д. Шмелев 

прямо указал на это обстоятельство. «…Лучше всего 

для описания тоски подходят развернутые описания: 

тоска – это то, что испытывает человек, который че-

го-то хочет, но не знает, чего именно, и знает только, 

что это недостижимо», – писал он. 

3. Начинающиеся с имени собственного, даже если в 

цитате опущены начальные слова цитируемого предло-

жения, и она идет после двоеточия. Например, в источ-

нике: В качестве примера Лотман приводит противо-

стояние Цветаевой и Пастернака. В цитате: Н.С. Вал-

гина пишет: «…Лотман приводит противостояние 

Цветаевой и Пастернака».  

Со строчной буквы начинаются цитаты:  

1. С опущенными первыми словами начального 

предложения, стоящие в середине фразы основного тек-
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ста (как после двоеточия, так и без него), начинающиеся 

именем нарицательным. Например, в источнике: Верно, 

что множественность реакций в представлении Эй-

зенштейна несколько ограничена, осуществляясь в пре-

делах того, что задумано автором. В цитате: Ю.К. Щег-

лов писал: «…множественность реакций в представле-

нии Эйзенштейна несколько ограничена, осуществляясь 

в пределах того, что задумано автором».  

2. Без опущенных первых слов начального предло-

жения, но включенные в синтаксический строй фразы 

основного текста, стоящие в ее середине или конце, не 

после двоеточия. Например, в источнике: Авторы сво-

бодны выражать любые темы; задача исследователя 

адекватно их формулировать. В цитате: А.К. Жолков-

ский считал, что «авторы свободны выражать любые 

темы; задача исследователя адекватно их формули-

ровать».  

Если в цитируемом предложении в середине или в 

конце текста опущено слово или словосочетание, то вме-

сто них ставят многоточие. При этом, если это слово или 

словосочетание выделялось знаками препинания, они 

также опускаются. Многоточие пишется слитно с пред-

шествующим ему словом. Например, в источнике: Далее в 

тексте, когда приобщение уже состоялось, автор прямо 

обращается к читателю, приглашая его к совместному 

действию. В цитате: «Далее в тексте… автор прямо 

обращается к читателю...». 

Если цитата состоит, например, из двух предложений 

и начальные слова второго предложения опущены, то в 

цитате многоточие пишут слитно с начальным словом 

этого предложения. Например, в источнике: Два поляр-
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ных начала, подлежащих одновременному выражению, 

мы будем обозначать соответственно латинскими 

буквами А и S. Отметим, что эти обозначения весьма 

условны. В цитате: «Два полярных начала, подлежащих 

одновременному выражению, мы будем обозначать со-

ответственно латинскими буквами А и S. …Эти обо-

значения весьма условны».  

Если при цитировании пропущены одно или не-

сколько предложений, то вместо них ставится многоточие 

в угловых скобках. Такое многоточие сочетается с точкой, 

если предшествующее предложение цитаты приводится 

целиком (1), и с многоточием, если в конце предшеству-

ющего предложения цитаты или начале последующего 

предложения опущены слова (2). Например: 1. Полное 

предложение цитаты. <…> Полное предложение ци-

таты. 2. Предложение цитаты с опущенными в конце 

словами (последним словом)… <…> …Предложение ци-

таты с опущенными начальными словами (первым 

словом).  

Если при цитировании источника необходимо ка-

кое-либо слово или словосочетание выделить (курсивом, 

разрядкой), сделать смысловые замечания и пояснения, 

обязательно указывают, что выделение принадлежит 

цитирующему. Например: «Обратил ли ты внимание, 

читатель, что из современной российской словесности 

полностью исчезли описания природы?» (курсив наш. – 

Е. И.) «В мозгу (от чтения. – К. Ч.) завелись тараканы».  
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5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  

В НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ 

В научных публикациях следует придерживаться 

определенных норм и правил. Чаще всего этические 

ошибки проявляются при обращении к идеям и работам 

других исследователей, ученых (или необращении к ним)3.  

1. Искажение идеи и позиции автора – произволь-

ная трактовка. Например, исследователь пишет: «Если 

принять позицию N, что воспитание – это деятельность, 

обеспечивающая...» (далее следует собственное сужде-

ние). Однако настоящая позиция N не имеет ничего об-

щего с тем, как «изложил» ее исследователь. 

2. Некорректное цитирование – «выдергивание» 

фраз из контекста при цитировании; отсутствие ссылки 

на автора и источник; указание ссылки не на месте 

(например, в начале текста, вследствие чего неясно, где 

заканчиваются мысли автора, на которого ссылается ис-

следователь). Сюда же относится игнорирование авторов, 

известных своими исследованиями в данной сфере. 

Подобная ошибка граничит с нарушением правовых 

норм – заимствованием материала без указания на ав-

тора и источник заимствования (плагиатом). Игнориро-

вание авторов, известных своими работами в сфере, к 

которой обращается исследователь, не только этическая 

ошибка, но и нарушение положений нормативных актов. 

___________________________ 
3  Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагоги-

ческих исследований: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; 

под ред. Н.М. Борытко. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2009. – С. 89–91. 
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Несогласие с выводами игнорируемых авторов не могут 

служить оправданием. 

3. Эклектика – соединение разнородных, внутренне 

не связанных и, возможно, несовместимых взглядов, 

идей, концепций, стилей и т. д. Частный случай – объ-

единение оппонентов: в одном перечислении или обзоре 

ставятся в ряд ученые, чьи научные позиции несовме-

стимы, противоположны. 

К примеру, исследователь пишет, что свой научный 

поиск он проводит в русле методологии личностно ориен-

тированного образования, и приводит в скобках перечень 

фамилий: Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, И.Д. Дема-

кова, В.В. Сериков, И.А. Колесникова, И.С. Якиманская 

и др. Между тем концепции Е.В. Бондаревской, В.В. Се-

рикова и И.С. Якиманской настолько различны, что ни-

как не могут быть единым основанием для всего иссле-

дования (нужно указывать, какие их идеи использованы 

при раскрытии тех или иных вопросов), И.Д. Демакова 

знаменита многими трудами, а Н.М. Борытко и И.А. Ко-

лесникова в своих работах весьма скептически оценивают 

эту теорию.  

4. Историческая некорректность: в одном ряду 

вперемешку перечисляются классики педагогики про-

шлых веков и современники, например: Аристотель, 

А.Г. Козлова, Я.А. Коменский, В.В. Сериков, К.Д. Ушин-

ский, или сопоставляются их точки зрения.  

Конечно, очень важно использовать выводы, полу-

ченные как в предшествующие периоды развития науч-

но-педагогической мысли, так и нашими современника-

ми. Однако сравнивать их можно лишь в исторической 

ретроспективе. Тем более, несуразно звучат часто встре-
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чающиеся в работах начинающих исследователей обви-

нения типа «Я.А. Коменский не смог осознать...» или 

«И.Г. Песталоцци не сумел технологически обосновать...». 

Каждый из них действовал в рамках своих социальных 

запросов, основываясь на имеющейся к тому времени 

научной базе. 

5. «Я хороший, потому что они плохие» – это умоза-

ключение просматривается там и тогда, когда исследо-

ватель обращается к работам других авторов, которые 

изучали тот же объект (к примеру, процесс обучения 

старшеклассников), но в иных, чем его собственное ис-

следование, аспектах (имели другие предметы ис-

следования). Далее следует вывод об ограниченности 

взглядов этих авторов, так как не увидели того, что уви-

дел наш исследователь, чем (по его собственному мнению) 

подтверждается его научная гениальность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примеры оформления  

библиографического описания источников4 

Одночастные монографические ресурсы 

Книжные издания 

Каменский, П. П. Труды по истории изобразитель-

ного искусства: художественная критика / П. П. Камен-

ский ; составитель, автор вступительной статьи и при-

мечаний Н. С. Беляев ; Библиотека Российской академии 

наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, [1] с. : портр.; 

21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: 

с. 206–215. – 300 экз. (1-й з-д 1–100). – ISBN 978-5-336- 

00204-1. – Текст : непосредственный.  

Колтухова, И. М. Классика и современная литерату-

ра: почитаем и подумаем вместе : учебно-методическое 

пособие : [по направлениям подготовки 45.03.01 «Фило-

логия» (русский язык и литература), «Перевод и перево-

доведение» (славянские языки), квалификации «бака-

лавр», 45.04.01 «Филология», квалификация «магистр»] / 

И. М. Колтухова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Крымский федеральный уни-

верситет им. В.И. Вернадского, Таврическая академия, 

Факультет славянской филологии и журналистики, Ка-

федра методики преподавания филологических дисцип-

лин. – Симферополь : Ариал, 2017. – 151 с. : ил. ; 21 см. – 

Библиогр.: с. 149–151. – 100 экз. – ISBN 9785-906962-43-0. – 

Текст : непосредственный.  

___________________________ 

4  Примеры взяты из  официального издания  ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание:  общие 

требования и правила составления.  
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Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой 

деятельности нефтегазовых компаний : учебное пособие / 

С. В. Игнатьев, И. А. Мешков ; Московский государствен-

ный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Международный институт энергетической политики и 

дипломатии, Кафедра глобальной энергетической поли-

тики и энергетической безопасности. – Москва : МГИМО 

(университет), 2017. – 144, [1] с. : ил. ; 29 см. – Библиогр.: 

с. 131–133. – 110 экз. – ISBN 978-5-9228-1632-8. – Текст : 

непосредственный.  

Варламова, Л. Н. Управление документацией : 

англо-русский аннотированный словарь стандартизиро-

ванной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, 

К. А. Бастрикова. – Москва : Спутник+, 2017. – 398 с. ; 

21 см. – Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. – ISBN 

978-5-9973-4489-4. – Текст : непосредственный.  

Управленческий учет и контроль строительных ма-

териалов и конструкций : монография / В. В. Говдя, 

Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под 

общей редакцией В. В. Говдя ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Кубанский государ-

ственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина. – 

Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с. : ил. ; 20 см. – Авт. ука-

заны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 139–149. – 500 экз. – 

ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст : непосредственный.  

Распределенные интеллектуальные информацион-

ные системы и среды : монография / А. Н. Швецов, 

А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Вологод-

ский государственный университет. – Курск : Универси-
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тетская книга, 2017. – 196 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.:  

с. 192–196. – 500 экз. – ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст : 

непосредственный.  

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание де-

тей и молодежи в системе современного российского 

образования : монография / С. В. Пашков ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, 

Курский государственный университет. – Курск : КГУ, 

2017. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: Intel Pentium 

1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) ; Microsoft Windows XP и 

выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera 

(10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с ти-

тул. экрана. – Текст : электронный.  

Основы системного анализа и управления : учебник / 

О. В. Афанасьева, А. А. Клавдиев, С. В. Колесниченко, 

Д. А. Первухин ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Санкт-Петербургский горный уни-

верситет. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – 

Систем. требования: ПК с частотой ЦП от 800 МГц и 

выше ; Windows ХР и выше ; дисковод CD-ROM. – Загл. с 

титул. экрана. – Текст : электронный.  

Сборники без общего заглавия 

Стругацкий, А. Н. Полдень, XXII век ; Страна баг-

ровых туч ; Путь на Амальтею : [12+] / Аркадий и Борис 

Стругацкие. – Москва : АСТ, 2017. – 699, [1] с. ; 22 см. – 

(Звезды советской фантастики). – 3000 экз. – ISBN 978-5- 

17-105750-3 (в пер.). – Текст : непосредственный.  

Агабеков, Г. С. ГПУ : записки чекиста : бывший 

начальник Восточного сектора Иностранного отдела 

ОГПУ и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке, невоз-
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вращенец / Георгий Агабеков. На службе в ЧК и Комин-

терне : личные воспоминания : советский развед-

чик-невозвращенец, открыто выступивший против со-

трудничества с большевиками / Евгений Думбадзе ; 

[предисловия Г. А. Соломона, Вл. Бурцева]. – Москва : 

Центрполиграф, 2018 (печ. 2017). – 318, [1] с. ; 21 см. – 

2000 экз. – ISBN 978-5-227- 07510-9 (в пер.). – Текст : 

непосредственный.  

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен 

Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : 

Проспект  ;  Санкт-Петербург  :   Кодекс,  2017.  –  158 с.  ;  

20 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : 

непосредственный.  

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс 

Российской Федерации : УК : текст с изменениями и до-

полнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государ-

ственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Фе-

дерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 

350 с. ; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 

3000 экз. – ISBN 978-5-04004029-2. – Текст : непосред-

ственный.  

Правила 

Правила дорожного движения : с новыми штрафами : 

по состоянию на 01.06.2017 : [утверждены Советом ми-

нистров – Правительством Российской Федерации 
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23.10.1993]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 94 с., [4] л. 

цв. ил. : табл. ; 20 см. – (Библиотека автомобилиста). – 

5000 экз. – ISBN 978-5-222-29588-5. – Текст : непосред-

ственный.  

Правила обеспечения безопасности при выводе из 

эксплуатации ядерных установок ядерного топливного 

цикла : (НП-057-17) : официальное издание : утвер-

ждены Федеральной службой по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору от 14.06.17 : вве-

дены в действие 23.07.17. – Москва : НТЦ ЯРБ, 2017. – 

32 с. ; 20 см. – (Федеральные нормы и правила в области 

использования атомной энергии). – 100 экз. – ISBN 

978-59909994-0-4. – Текст : непосредственный.  

Стандарты 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного 

флота. Общие положения = Small craft infrastructure. 

General provisions : национальный стандарт Российской 

Федерации : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. 

№ 914-ст : введен впервые : дата введения 2018-01-01 / 

разработан ООО «Техречсервис». – Москва : Стандарт-

информ, 2017. – IV, 7 c. ; 29 см. – Текст : непосред-

ственный.  

ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение ра-

бот по международной стандартизации в Российской 

Федерации = Organization and implementation of activity 

on international standardization in Russian Federation : 

национальный стандарт Российской Федерации : издание 

официальное : утвержден и введен в действие Приказом 
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Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст : введен впер-

вые : дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссий-

ским научноисследовательским институтом стандарти-

зации и сертификации в машиностроении (ВНИИН 

МАШ). – Москва : Стандартинформ, 2017. – V, 43, [1] с. ; 

29 см. – 33 экз. – Тест непосредственный. 

Патентные документы 

Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК 

B02C 19/16 (2006.01), B02C 17/00 (2006.01). Вибрационная 

мельница : № 2017105030 : заявл. 15.02.2017 : опубл. 

01.12.2017 / Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель 

БГТУ. – 4 с. : ил. – Текст : непосредственный.  

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК 

C08L 95/00 (2006.01), C04B 26/26 (2006.01). Концентри-

рованное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и 

способ его получения : № 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : 

опубл.  19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко А. У. – 7 с. : 

ил. – Текст : непосредственный.  

Депонированные научные работы 

Лабынцев, Н. Т. Профессионально-общественная ак-

кредитация и независимая оценка квалификаций в об-

ласти подготовки кадров и осуществления бухгалтерской 

деятельности / Н. Т. Лабынцев, Е. А. Шароватова ; Ро-

стовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2017. – 305 с. – Библиогр.: 

21 назв. – Деп. в ВИНИТИ РАН 10.01.2017 № 1-В2017. – 

Текст : непосредственный.  
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Некоторые аспекты стохастического прогнозирования 

работы системы «ГЕТ» / Аникин Г. В., Спасенникова К. А., 

Плотников С. Н.  [и др.] ; Институт  криосферы  Земли СО 

РАН. – Тюмень, 2016. – 55 с. : ил. – Библиогр.: 11 назв. – 

Рез. англ. – Деп. в ВИНИТИ РАН 21.11.2016 

№ 155-В2016. – Текст : непосредственный. Неопублико-

ванные документы. 

Диссертация и автореферат диссертации 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе 

непрерывного библиотечноинформационного образова-

ния : специальность 05.25.03 «Библиотековедение, биб-

лиографоведение и книговедение» : диссертация на со-

искание ученой степени кандидата педагогических наук / 

Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 

2017. – 361 с. – Библиогр.: с. 296–335. – Текст : непосред-

ственный.  

Величковский, Б. Б. Функциональная организация 

рабочей памяти : специальность 19.00.01 «Общая психо-

логия, психология личности, история психологии» : ав-

тореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук / Величковский Борис 

Борисович ; Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2017. – 44 с. : ил. – Биб-

лиогр.: с. 37–44. – Место защиты: Ин-т психологии РАН. – 

Текст : непосредственный.  

Многочастные монографические ресурсы 

Издание в целом 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон 

Голсуорси ; перевод с английского М. Лорие [и др.]. – 
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Москва : Время, 2017. – 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз. – 

ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : непосред-

ственный.  

Т. 1 : Собственник ; Последнее лето Форсайта ; В 

петле. – 734 с. – ISBN 978-500112-033-9.  

Т. 2 : Пробуждение ; Сдается в наем ; Из цикла «На 

Форсайтской бирже» / послесловие Е. Катишонок. – 458, 

[4] с. – ISBN 978-5-00112-034-6.  

или 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон 

Голсуорси ; перевод с английского М. Лорие [и др.]. – 

Москва : Время, 2017. – 2 т. ; 21 см. – (Сквозь время). – 

5000 экз. – ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : 

непосредственный.  

Отдельный том 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : 

учебное пособие : в 3 частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; 

Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Волгоградский государственный технический уни-

верситет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 21 см. – ISBN 

978-5-9948-2525-9. – Текст : непосредственный.  

Ч. 1 : Отопление и вентиляция. – 2017. – 89, [3] с. : ил. – 

Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – ISBN 978-5-9948-2526-6.  

или 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. 

Учебное пособие. В 3 частях. Часть 1. Отопление и вен-

тиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Волгоград-

ский государственный технический университет. – Вол-

гоград : ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Биб-

лиогр.: с. 92. – 65 экз. – ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст : 

непосредственный.  
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или 

Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жу-

кова, В. Н. Азаров; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Волгоградский государственный 

технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 

89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – (Ин-

женерные системы и сооружения : учебное пособие : в 3 

частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азарова ; ч. 1). – ISBN 

978-5-9948-2526-6. – Текст: непосредственный.  

Сериальные ресурсы 

Газеты 

Беспартийная газета : костромская областная обще-

ственно-политическая газета / учредитель ЗАО «Эдель-

вейс». – 2014, янв. – . – Кострома, 2014 – . – 4 полосы. – 

Еженед. – Текст : непосредственный. 2014, № 1–52. – 50 

000 экз. ; 2015, № 1 (53) – 52 (104). – 60 000 экз. ; 2016, № 1 

(105) – 52 (156). – 50 000 экз.  

Ставропольские ведомости : еженедельная газета 

здравого смысла / учредитель ООО «Ведомости». – 2015, 

14 окт. – . – Ставрополь, 2015 – . – 16–20 полос. – Текст : 

непосредственный.  

2015, № 1–12. – 7 173 экз. ; 2016, № 1 (13) – 41 (53). – 

5 293 экз.  

Журналы 

Агротехника и энергообеспечение : научно-практи-

ческий журнал / Орловский государственный аграрный 

университет, Факультет агротехники и энергообеспечения 

; учредитель и издатель Орловский государственный аг-
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рарный университет. – 2014 – . – Орел, 2014 – . – 69–183 с. – 

Ежекв. – ISSN 2410-5031. – Текст : непосредственный.  

2014, № 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 

2016, № 1 (9) – 4 (12). – 115 экз.  

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : меж-

дународный электронный научнообразовательный жур-

нал / учредитель Московский государственный гумани-

тарный университет им. М. А. Шолохова ; редакционная 

коллегия: И. В. Жилавская (главный редактор) [и др.]. – 

Москва, 2014 – . – Ежемес. – ISSN 2313-755X. – URL: 

http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – 

Текст : электронный.  

Мониторинг общественного мнения : экономические 

и социальные перемены / учредитель Всероссийский 

центр изучения общественного мнения ; главный редак-

тор журнала Федоров В. В. – 1992 – . – Москва, 2015 – . – 

200–350 с. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 2219-5467. – 

Текст : электронный.  

2015, № 1 (125) – 6 (130). – URL: https://wciom. 

ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov 

(дата обращения: 29.12.2015).  

2016, № 1 (131) – 6 (136). – URL: https://wciom.ru/ 

books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov 

(дата обращения: 26.12.2016).  

2017, № 1 (137) – 6 (142). – URL: https://wciom.ru/ 

books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov 

(дата обращения: 20.12.2018).  

Продолжающийся сборник 

Расследование преступлений : проблемы и пути их 

решения : сборник научнопрактических трудов / Акаде-
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мия Следственного комитета Российской Федерации ; 

редколлегия: А. И. Бастрыкин (председатель) [и др.]. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 – . – 29 см. – ISSN 

2411-1627. – Текст : непосредственный.  

№ 1 (1). – 2016. – 201 с. – 3000 экз. ; № 2 (2). – 2016. – 

193 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 3500 экз.  

Бюллетени 

Информационный бюллетень Рабочей группы по 

журавлям Евразии = Newsletter of Crane working group of 

Eurasia / Рабочая группа по журавлям Евразии, Ин-т 

проблем эволюции им. А. Н. Северцова Российской Ака-

демии наук. – 2005 – . – Москва : Рабочая группа по жу-

равлям Евразии, 2013 – . – 28 см. – Текст : непосред-

ственный.  

2013, № 12. – 2013. – 160 с. : ил.,табл.  

Бюллетень = Newsletter / Российская академия наук, 

Общество востоковедов. – 2000 – . – Москва : Ин-т восто-

коведения РАН, 2008 – . – Текст : непосредственный.  

Вып. 14 : Труды Института востоковедения РАН, под-

готовленные Научноиздательским отделом (1996–2008). – 

2008. – 166, [1] с. – 300 экз. – ISBN 978-5-89282357-9.  

Вып. 15 : 35 лет Бартольдовским чтениям : библио-

графический указатель / составители: Д. Д. Васильев, 

А. А. Столяров. – 2010. – 105 с. : ил. – 300 экз. – ISBN 

978-5-93136131-4.  

Аудиоиздания 

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : 

[аудиокнига] / М. Ю. Лермонтов ; читает И. Басов. – 

Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM (6 ч 55 мин). – 
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Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная 

речь : аудио.  

Карамзин, Н. М. История государства Российского : 

от Рюрика до Иоанна Васильевича : тома 1–9 : [аудиок-

нига] / Н. М. Карамзин ; читают Д. Напалков, Е. Чуба-

рова. – Москва : 1С-Паблишинг, 2011. – 1 DVD-ROM (73 ч 

30 мин). – (1С: Аудио-книги). – Загл. с титул. экрана. – 

Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио.  

Видеоиздания 

Планета обезьян. Война : [научно-фантастичекий 

художественный фильм] / режиссер М. Ривз ; в ролях: 

В. Харрельсон, С. Зан, К. Карин, А. Миллер, Т. Нотари ; 

киностудия   «20th  Century  Fox».  –  Москва  :  НД  Плэй,  

2018. – 3 3D Blu-ray (140 мин) : цв., зв. – Формат изобр.: 

1080p High Definition 2.40:1 ; звук. дорожки: Русский 

Dolby Digital 2.0; Русский Dolby Digital 5.1. – Загл. с ти-

тул. экрана. – Фильм вышел в 2017 г. – Изображение 

(движущееся ; трехмерное) : видео.  

Просмотрено военной цензурой : [документальный 

фильм] / режиссер-постановщик: Р. Фокин ; сценарий: 

А. Овчинников ; оператор-постановщик: А. Гурулев ; 

монтаж: Д. Каримов, М. Швец ; в фильме снимались: 

А. Миклош, А. Гринев, А. Овчинников, А.-М. Овчинни-

кова. –  Москва  :  Русский  Исторический  Канал,  2010. – 

1 CD-ROM (25 мин) : цв., зв. – Формат изобр.: avi. – Загл. с 

титул. экрана. – (Цикл «На пути к Великой победе). – 

Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео.  
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Мультимедийные электронные издания 

Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый 

комплекс / Л. Романова. – Москва : Айрис : 

MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – 

Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная 

речь : электронные.]  

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное 

пособие]. – Москва : 1С, 2016. – 1 CD-ROM : зв., цв. – (1С: 

Школа). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 

978-5-9677-2375-9. – Текст. Изображение. Устная речь : 

электронные.  

Компьютерные программы 

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного модели-

рования [для домашнего моделирования и учебных це-

лей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С, 2017. – 

1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с 

титул. экрана. – Электронная программа : электронная.  

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) 

/ разработчик: Академический МИАЦ. – Москва : 1С, 

2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – 

Загл. с титул. экрана. – Электронная программа : элек-

тронная.  

Сайты в сети Интернет 

Правительство Российской Федерации : официаль-

ный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – 

URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – 

Текст : электронный.  
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ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – 

Москва, 1999 – . – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018). – Текст : 

электронный.  

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : 

сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : 

РГБ, 2003 – . URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обра-

щения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. 

читателей РГБ. – Текст: электронный.  

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : 

сайт. – Москва, 2000 – . – URL: https://elibrary.ru (дата 

обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зареги-

стрир. пользователей. – Текст: электронный.  

Составные части ресурсов 

Статья, раздел... 

...из монографического издания 

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической ра-

боты в Книжной палате / Г. П. Калинина, В. П. Смир-

нова. – Текст : непосредственный // Российская книжная 

палата: славное прошлое и надежное будущее : материалы 

научно-методической конференции к 100летию РКП / 

Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС), филиал «Российская книжная палата»; 

под общей редакцией К. М. Сухорукова. – Москва : РКП, 

2017. – С. 61–78.  

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки фор-

мирования архитектурного образа советского города 

1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст : электронный 

// Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города 
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в культуре и его воплощение : учебное пособие / 

Ю. В. Янушкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет. – Волгоград : 

ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. – 

С. 8–61. – URL: http://vgasu.ru/attachments/oiyanushkina_ 

01.pdf (дата обращения: 20.06.2018).  

...из сериального издания 

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не 

заметили, уже состоялась» : [об экономической ситуации : 

беседа с научным руководителем Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики», 

Москва / записал П. Каныгин] . – Текст : непосредствен-

ный // Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7.  

Влияние психологических свойств личности на гра-

фическое воспроизведение зрительной информации / 

С. К. Быструшкин, О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. – 

Текст : непосредственный // Сибирский педагогический 

журнал. – 2017. – № 4. – С. 136–144. – Рез. англ. – Биб-

лиогр.: с. 142–143 (17 назв.).  

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и фило-

софия языка Дж. Локка: интерпретации, комментарии, 

теоретические источники / К. Д. Скрипник. – Текст : 

непосредственный // Вестник Удмуртского университета. 

Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – 

Т.  27, вып. 2. – С. 139–146. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 145 

(20 назв.).  

Московская, А. А. Между социальным и экономиче-

ским благом: конфликт проектов легитимации социаль-
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ного предпринимательства в России / А. А. Московская, 

А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. – DOI 10.14515/monito-

ring. 2017.6.02. – Текст : электронный // Мониторинг об-

щественного мнения : экономические и социальные пе-

ремены. – 2017. – № 6. – С. 31–35. – URL: https://wciom.ru/ 

fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.

pdf (дата обращения: 11.03.2017).  

Янина, О. Н. Особенности функционирования и раз-

вития рынка акций в России и за рубежом / Янина О. Н., 

Федосеева А. А. – Текст : электронный // Социальные 

науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Акту-

альные тенденции экономических исследований). – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf 

(дата обращения: 04.06.2018).  

…с сайта в сети Интернет 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию 

права вето в СБ ООН : в ГА ООН возобновлены перего-

воры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев. – Текст : 

электронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml 

(дата обращения: 09.02.2018).  

Бахтурина, Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: 

эволюция машиночитаемых форматов Библиотеки кон-

гресса США : [презентация : материалы Международной 

научнопрактической конференции «Румянцевские чте-

ния 2017», Москва, 18–19 апреля 2017 г.] / Т. А. Бах-

турина. – Текст : электронный // Теория и практика ка-

талогизации и поиска библиотечных ресурсов : элек-

тронный журнал. – URL: http://www.nilc.ru/ journal/. – 

Дата публикации: 21 апреля 2017.  
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Порядок присвоения номера ISBN. – Текст : элек-

тронный // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. – 

URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 

22.05.2018).  

План мероприятий по повышению эффективности 

госпрограммы «Доступная среда». – Текст : электронный // 

Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации : официальный сайт. – 2017. – URL: https://ros 

mintrud. ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2017).  

Интерактивная карта мира / Google. – Изображение 

(картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : элек-
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