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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Научная публикация – основной результат деятельности 

исследователя. Главная цель научной публикации – сделать работу автора 

достоянием других исследователей и обозначить его приоритет в 

избранной области исследований. 

 

Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, 

статьи и тезисы докладов. Монография 

– это научный труд, в котором с наибольшей полнотой исследуется 

определённая тема, поэтому монографии пишутся редко. Тезисы докладов 

– это краткие публикации, как правило, содержащие 1-2 страницы, 

вследствие чего они не позволяют в должной мере ни отразить результаты, 

ни обсудить их и не представляют большого интереса для научного мира. 

Во многих случаях, например, при написании заявки на поддержку 

исследований тезисы докладов вообще не учитываются как публикации. 

Наибольший интерес представляют научные статьи, которые включают в 

себя как рецензируемые статьи (перед опубликованием статья проходит 

рецензирование) и нерецензирумые статьи, так и труды (или материалы) 

конференций. 

 

Научная статья должна содержать краткий, но достаточный для 

понимания отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение 

его значения. Отчет должен содержать достаточное количество данных и 

ссылок на опубликованные источники информации, чтобы коллегам можно 

было оценить и самим проверить работу. Написать хорошую статью – 

значит достичь этих целей. 

 

Чтобы написать хорошую статью необходимо соблюдать стандарты 

построения общего плана научной публикации и требования научного 

стиля речи. Это обеспечивает однозначное восприятие и оценку данных 

читателями. Основные черты научного стиля: логичность, однозначность, 

объективность. 

 

Основная задача этих рекомендаций – практическая помощь в 

написании и оформлении Ваших научных трудов (статей, тезисов). 
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ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ СТАТЬИ 

 

В статье следует сжато и четко изложить современное состояние 

вопроса, цель работы, методику исследования, результаты и обсуждение 

полученных данных. Это могут быть результаты собственных 

экспериментальных исследований, обобщения производственного опыта, а 

также аналитический обзор информации в рассматриваемой области. 

 

Статья, как правило, включает в себя: 

- аннотацию; 

- введение; 

- методы исследований; 

- основные результаты и их обсуждение; 

- заключение (выводы); 

- список цитированных источников. 

  

Обычно статья включает также "Реферат" и "Ключевые слова", а в 

конце статьи также могут приводиться слова благодарности. 

Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию 

судят обо всей работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью 

отражать ее содержание. Правильнее будет, если Вы начнете работу над 

названием после написание статьи, когда поймали саму суть статьи, его 

основную идею. Некоторые авторы предпочитают поработать над 

названием статьи в начале своей работы, но такое подвластно только 

опытным исследователям. В любом случае помните, что удачное название 

работы – это уже полдела. 

 

Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи 

и повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению 

автора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо 

написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи. 

 

Во Введении должна быть обоснована актуальность 

рассматриваемого вопроса (что Вы рассматриваете и зачем?) и новизна 

работы, если позволяет объем статьи можно конкретизировать цель и 

задачи исследований, а также следует привести известные способы 

решения вопроса и их недостатки. 

 

.Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в 
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данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это 

способность ее результатов быть применимыми для решения достаточно 

значимых научно-практических задач. 

 

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от 

результатов других авторов. 

 

Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко 

осознавать те цели и задачи, которые автор ставит перед своей работой. 

Работа должна содержать определенную идею, ключевую мысль, которой, 

собственно говоря, и посвящается само исследование. Формулировка цели 

исследования - следующий элемент разработки программы. Дабы успешно 

и с минимальными затратами времени справиться с формулировкой цели, 

нужно ответить себе на вопрос: "что ты хочешь создать в итоге 

организуемого исследования?" Этим итогом могут быть: новая методика, 

классификация, новая программа или учебный план, алгоритм, структура, 

новый вариант известной технологии, методическая разработка и т.д. 

Очевидно, что цель любой работы, как правило, начинается с глаголов: 

• выяснить... 

• выявить... 

• сформировать... 

• обосновать... 

• проверить... 

• определить... 

• создать... 

• построить...  

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные 

цели. Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных 

задач.  

Основная часть, включает само исследование, его результаты, 

практические рекомендации. От самостоятельного исследователя требуется 

умение: 

• пользоваться имеющимися средствами для проведения 

исследования или создавать свои, новые средства. 

• разобраться в полученных результатах и понять, что нового и 

полезного дало исследование. 

В работе, посвященной экспериментальным (практическим) 

исследованиям, автор обязан описать методику экспериментов, оценить 

точность и воспроизводимость полученных результатов. Если это не 
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сделано, то достоверность представленных результатов сомнительна. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление 

результатов работы и их объяснение. Необходимо представить результаты 

в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, 

полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор 

исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, 

подчеркивает их практическую значимость, а также определяет основные 

направления для дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основана 

на экспериментальных данных. Выводы не могут быть слишком 

многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и 

производства выводов, полученных в итоге нескольких работы над темой. 

Выводы должны иметь характер тезисов. Их нельзя отождествлять с 

аннотацией, у них разные функции. Выводы должны показывать, что 

получено, а аннотация – что сделано. 

Список литературы – это перечень книг, журналов, статей с 

указанием основных данных (место и год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя 

способами: 1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может 

быть газетный или журнальный материал); 2) опустить в нижнюю часть 

страницы с полными выходными данным; 3) указать в квадратных скобках 

номер источника и страницу из алфавитного списка литературы. В целом, 

литературное оформление материалов исследования следует 

рассматривать весьма ответственным делом. 

Библиографическое описание документов, включенных в список 

использованной литературы, составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Основные элементы библиографического описания приводятся в 

следующей последовательности: фамилия автора и его инициалы, название 

книги без кавычек, место издания, название издательства, год издания, 

номер (номера) страницы. 

Важно помнить: при отправлении статьи на серьезный 

академический журнал необходимо соблюдать общую структуру 

составления статьи с подписыванием подзаголовок структуры статьи. 

Некоторые издатели, обычно это в сборниках материалов конференций, 

если не позволяет объем страниц статьи, не акцентируют на подписывание 

разделов, т.е. текст идет целиком отдельными абзацами. 
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Правила цитирования 

Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, 

включенного в собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся 

только для подтверждения аргументов или описаний автора. При 

цитировании наибольшего внимания заслуживает современная литература 

и первоисточники. Вторичную литературу следует цитировать как можно 

экономнее, например, для того, чтобы оспорить некоторые выводы авторов. 

 

Изложение материала статьи 

Необходимо представлять своего читателя и заранее знать, кому 

адресована статья. Автор должен так написать о том, что неизвестно 

другим, чтобы это неизвестное стало ясным читателю в такой же степени, 

как и ему самому. Автору оригинальной работы следует разъяснить 

читателю ее наиболее трудные места. Если же она является развитием уже 

известных работ (и не только самого автора), то нет смысла затруднять 

читателя их пересказом, а лучше адресовать его к первоисточникам. Важно 

показать авторское отношение к публикуемому материалу, особенно 

сейчас, в связи широким использованием Интернета. Необходимы анализ и 

обобщение, а также критическое отношение автора к имеющимся в его 

распоряжении материалам. 

 

Терминология 

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему 

необходимо следовать определенным правилам: 

• употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины; 

• не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в 

каком из них оно будет применено; 

• не применять одного слова в двух значениях и разных слов в 

одном значении. 

Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, 

они не являются синонимами родных слов, между ними обычно имеются 

смысловые оттенки. 

 

Язык изложения 

Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что 

всегда отличает научные работы от не относящихся к таковым.  
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Нужно быть внимательным при использовании и таких трех видов 

сокращений, как буквенные аббревиатуры, сложносокращенные слова, 

условные географические сокращения по начальным буквам слов или по 

частям слов. 

При написании научных работ необходимо соблюдать общепринятые 

графические сокращения по начальным буквам слов или по частям таких 

слов: "и т.д." (и так далее), "и т.п." (и тому подобное), "и др." (и другое), 

"т.е." (то есть), "и пр." (и прочее), "вв." (века), "гг." (годы), "н.э." (нашей 

эры), "обл." (область), "гр." (гражданин), "доц." (доцент), "акад." 

(академик). При сносках и ссылках на источники употребляются такие 

сокращения, как "ст.ст." (статьи), "см." (смотри), "ср." (сравни), "напр." 

(например), "т.т." (тома). 

 

Следует иметь также ввиду, что внутри самих предложений такие 

слова, как "и другие", "и тому подобное", "и прочее" не принято сокращать. 

Не допускаются сокращения слов "так называемый" (т.н.), "так как" (т.к.), 

"например" (напр.), "около" (ок.), "формула" (ф-ла).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хорошо написанная статья является логическим завершением 

выполненной работы. Поэтому, наряду с совершенствованием в 

исследовательской работе, необходимо постоянно учиться писать статьи.  

 


