
НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПОИСК, НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА.  

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

1.1 Научная информация и ее источники 

 

Умственный труд в любой его форме всегда связан с поиском информации. Тот факт, 

что этот поиск становится сейчас все сложнее и сложнее, в доказательствах не нуждается. 

Усложняется сама система поиска, постепенно она превращается в специальную отрасль 

знаний. Знания и навыки в этой области становятся все более обязательными для любого 

специалиста. 

Понятие подготовленности в этом отношении складывается из следующих основных 

элементов: четкого представления об общей системе информационных ресурсов и тех 

возможностях,которые дает использование информационных источников своей области; 

знания всех возможных источников информации по своей специальности; умения выбрать 

наиболее рациональную схему поиска в соответствии с его задачами и условиями; наличия 

навыков в использовании вспомогательных библиографических и информационных 

материалов. 

Характерной чертой развития современной науки является бурный поток новых 

научных данных, получаемых в результате исследований. Ежегодно в мире издается более 

500 тысяч книг по различным вопросам. Еще больше издается журналов. Но, несмотря на 

это, огромное количество научной информации остается неопубликованным. 

Информация имеет свойство "стареть". Это объясняется появлением новой печатной и 

неопубликованной информации или снижением потребности в данной информации. По 

зарубежным данным интенсивность падения ценности информации ("старения") 

ориентировочно составляет 10% в день для газет, 10% в месяц для журналов и 10% в год для 

книг. Таким образом, отыскать новое, передовое, научное в решении данной темы – сложная 

задача не только для одного научного работника, но и для большого коллектива. 

Недостаточное использование мировой информации приводит к дублированию 

исследований. Количество повторно получаемых данных достигает в различных областях 

научно-технического творчества 60 и даже 80%. А это потери, которые в США, например, 

оцениваются многими миллиардами долларов ежегодно. 

Что же следует понимать под термином «информация»? Приведем несколько 

определений информации: 

1. сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чём-либо, передаваемые 
людьми; 

2. уменьшаемая, снимаемая неопределённость в результате получения сообщений; 

3. сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве 
синтаксических, семантических и прагматических характеристик; 

4. передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах (неживой и 
живой природы). 

Научная информация – это получаемая в процессе познания логическая информация, 

которая адекватно отображает закономерности объективного мира и используется в 

общественно- исторической практике. 

Из определения вытекает, что научной можно считать только ту информацию, 

которая удовлетворяет нескольким серьезным требованиям. 

Во-первых, научная информация получается человеком в процессе познания, и, 

следовательно, неразрывно связана с его практической, производственной деятельностью, 

поскольку последняя является основой познания. Во-вторых, научная информация – это 

логическая информация, которая образуется путем обработки информации, поставляемой 

человеку органами чувств, при помощи абстрактно-логического мышления. Например, 

совокупность данных о температуре в различных точках нашей страны, не будет еще 

научной информацией. Информация будет научной в том случае, когда между данными 

будет установлена связь. При этом надо учитывать и третье условие отнесения той или иной 

информации к научной. Она должна адекватно отображать объективный мир. Однако 

выполнения этих условий недостаточно. 

Чтобы информация считалась научной, она должна удовлетворять еще одному, 



четвертому условию: она должна непременно использоваться в общественно-исторической 

практике. Именно поэтому к научной информации не могут быть отнесены научно- 

фантастические литературные произведения. Не может считаться научной адекватная и 

логически обработанная информация, полученная кем-то в результате многолетних 

наблюдений за погодой только с той целью, чтобы выбрать себе наиболее подходящее время 

для отпуска. Этот пример показывает, что не всякое использование информации делает ее 

научной. 

Под «источником научной информации» понимается документ, содержащий какое-то 

сообщение, а отнюдь не библиотека или информационный орган, откуда он получен. Это 

часто путают. Документальные источники содержат в себе основной объем сведений, 

используемых в научной, преподавательской и практической деятельности, и поэтому в этом 

разделе речь идет именно о них. К документам относят различного рода издания, 

являющиеся основным источником научной информации. Издание – это документ, 

предназначенный для распространения содержащиеся в нем информации, прошедший 

редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, 

полиграфический самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. 

Документы создают огромные информационные потоки, темпы которых ежегодно 

возрастают. 

Различают восходящий и нисходящий потоки информации. 

Восходящий – это поток информации от пользователей в регистрирующие органы. 

Исполнитель научной работы (НИИ, вузы и др.) после утверждения плана работ обязан в 

месячный срок представить информационную карту в соответствующие вышестоящие 

институты. К восходящему потоку относят также статьи, направленные в различные 

журналы. 

Нисходящий – это поток информации в виде библиографических обзорных 

реферативных и других данных, который направляется в низовые организации по их 

запросам. Все документальные источники научной информации делятся на первичные и 

вторичные. Первичные документы содержат исходную информацию, непосредственные 

результаты научных исследований (монографии, сборники научных трудов, авторефераты 

диссертаций и т.д.), а вторичные документы являются результатом аналитической и 

логической переработки первичных документов (справочные, информационные, 

библиографические и другие тому подобные издания). 

Рассмотрим, в первую очередь, те издания, из которых может быть почерпнута 

необходимая для научно-исследовательской работы информация. Это научные, учебные, 

справочные и информационные издания. 

1. Научные издания 

Под научным изданием понимают издание, содержащее результаты теоретических 

и/или экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации 

памятники культуры и исторические документы. Научные издания можно разделить на 

следующие виды: монография, автореферат, диссертации, препринт, сборник научных 

трудов, материалы научной конференции, тезисы докладов научной конференции, научно- 

популярное издание. 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное 

и всестороннее исследование одной проблемы или темы; принадлежащее одному или 

нескольким авторам. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования, предоставляемого на 

соискание ученой степени. 

Препринт - научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы 
научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Тезисы докладов научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 

характера: аннотации, рефераты докладов и/или сообщений. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, содержащий 



итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения). 

Научно-популярное издание – издание, содержащее сведения о теоретических или 

экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в 

форме, доступной читателю-неспециалисту. 

2. Учебные издания 

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. К учебным изданиям 

относятся:учебник, учебное пособие, наглядное учебное пособие, учебно-методическое 

пособие,хрестоматия и т.д. 

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела или части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве учебника. 

Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы по методике 

преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично заменяющее 

учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия. 

Хрестоматия - учебное пособие, содержащее литературно-художественные, 

историческиеи иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения 

учебной дисциплины. 

Наглядное учебное пособие - учебное издание, содержащее материалы в помощь 
изучению, преподаванию или воспитанию. 

3. Справочно-информационные издания 

Справочным называют издание, содержащее краткие сведения научного или 

прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не 

предназначенное для сплошного чтения. 

Информационное издание - издание, содержащее систематизированные сведения об 

опубликованных, непубликуемых или неопубликованных документах или результат анализа 

и обобщения сведений, представленных в первоисточниках. 

Информационные издания выпускаются организациями, осуществляющими научно- 

информационную деятельность. 

Информационные издания могут быть библиографическими, реферативными, 

обзорными. 

Библиографическое издание - библиографическое пособие, выпущенное в виде 

отдельного документа. По многим экономическим наукам публикуются тематические 

библиографические справочники. 

Реферативное издание – это информационное издание, содержащее упорядоченную 
совокупность библиографических записей, включающих рефераты. 

Издания могут быть непериодическими, периодическими и продолжающимися. 
Непериодические издания – это издания, выходящие однократно и не имеющие 

продолжения. К ним относятся: книги, брошюры, листовки и т.д. книга - книжное издание 

объемом свыше 48 страниц. Брошюра - книжное издание объемом более 4-х, но не более 48 

страниц. Листовка - в издательском деле - листовое издание объемом до четырех страниц. 

Периодическое издание – сериальное издание, выходящее, через определенные 

промежутки времени, постоянным для каждого года числом номеров (выпусков) и не 

повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными нумерованными или 

датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие. К периодическим печатным 

изданиям – по законодательству РФ относят: газеты, журналы, альманах, бюллетени, иное 

издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже одного 

раза в год. 

Газета – это периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки 

времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по 

актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а 

также литературные произведения и рекламу. Обычно газета издается в виде больших листов 

(полос). 



Журнал – периодическое журнальное издание, содержащее статьи или рефераты по 

различным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, 

литературно-художественные произведения; имеющее постоянную рубрикацию, официально 

утвержденное в качестве журнального издания. Журнал может иметь приложения. 

Альманах – сборник, содержащий литературно-художественные и/или научно- 

популярные произведения, объединенные по определенному признаку. 

Бюллетень – периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, 

содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения 

выпускающей его организации. Обычно периодические бюллетени имеют постоянную 

рубрикацию. 

 

1.2  Работа с источниками информации 

 

Приступая к поиску необходимых сведений, следует четко представлять, где их 

можно найти и какие возможности в этом отношении имеют те организации, которые 

существуют для этой цели, — библиотеки и органы научной информации. 

Библиотеки. В первую очередь это библиотеки научные и специальные, т. е. 
предназначенные для обслуживания ученых, преподавателей и специалистов различного 

профиля. По своим возможностям они не равны, но, тем не менее, формы обслуживания 
читателей у них в основном одни и те же: 

− справочно-библиографическое; 

− читальный зал; 

− абонемент; 

− межбиблиотечный обмен; 

− заочный абонемент; 

− изготовление фото - и ксерокопий; 

− микрофильмирование. 

Для справочно-библиографического обслуживания каждая библиотека имеет 

специальный отдел (бюро), в котором в дополнение к системе каталогов и картотек собраны 

все имеющиеся в библиотеке справочные издания, позволяющие ответить на вопросы, 

связанные с подбором литературы по определенной теме, уточнением фамилий авторов, 

названия произведения и т. д. 

Задачей библиографических отделов является также обучение читателей правилам 

пользования библиотечными каталогами и библиографическими указателями. Научная и 

специальная литература издается, как правило, сравнительно ограниченными тиражами. 

Поэтому в большинстве научных испециальных библиотек основной формой обслуживания 

является не абонемент, а читальный зал. 

Межбиблиотечный абонемент (МБА) представляет собой территориально-отраслевую 

систему взаимного использования фондов всех научных и специальных библиотек страны. 

Зная о существовании той или иной книги, но не найдя ее в доступной библиотеке, можно 

заказать ее по МБА. Присланные на определенный срок книги выдаются для работы в 

читальном зале. 

Органы научно-технической информации. Исходя из задач развития науки и 

практики, в соответствии с социально-экономической структурой нашего общества создана 

единая государственная система научно-технической информации (ГСНТИ), включающая в 

себя сеть специальных учреждений, предназначенных для ее сбора, обобщения и 

распространения. Предназначена она для обслуживания как коллективных потребителей 

информации – предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организаций, – так и индивидуальных. 

В основу информационной деятельности в нашей стране положен принцип 

централизованной обработки научных документов, позволяющий с наименьшими затратами 

достигнуть полного охвата мировых источников информации и наиболее квалифицированно 

их обобщить и систематизировать. В результате этой обработки подготавливаются 

различные формы информационных изданий. 

Реферативные журналы (РЖ) – основное информационное издание, содержащее 

преимущественно рефераты, иногда аннотации и библиографические описания литературы, 



представляющей наибольший интерес для науки и практики. 

Бюллетени сигнальной информации (БСИ) – включают в себя библиографические 

описания литературы, выходящей по определенным отраслям знаний. Основная их задача – 

оперативное информирование обо всех научных и технических новинках. 

Экспресс-информация (ЭИ) – информационные издания, содержащие расширенные 

рефераты статей, описаний изобретений и других публикаций, позволяющих не обращаться  

к первоисточнику. 

Аналитические обзоры (АО) – информационные издания, дающие представление о 

состоянии и тенденциях развития определенной области (раздела, проблемы) науки или 

техники. 

Реферативные обзоры (РО) – в целом преследуют ту же цель, что и аналитические, но 

в отличие от них носят более описательный характер, без оценки содержащихся в обзоре 

сведений. 

− Печатные библиографические карточки – содержат полное 

библиографическое описание источника информации. 

− Аннотированные печатные библиографические карточки. 

− Рефераты на картах (в том числе на перфокартах). 

− Фактографическая информация на картах. 

− Копии оглавлений текущих (иностранных) журналов, позволяющих 

составитьпредставление о содержании номера. 

Большая часть этих изданий распространяется по индивидуальной подписке. 

Просмотрев информационные материалы, каждый специалист может заказать ксеро -, фото- 

и микрофотокопии заинтересовавших его публикаций. 

Непосредственную помощь специалистам в поиске информации оказывают отделы 

(бюро)научной информации в научно-исследовательских и проектных институтах и на 

предприятиях. Работа каждого из них строится с учетом информационных потребностей 

учреждения в целом и отдельных категорий специалистов. 

В соответствии с ними формируется справочно-информационный фонд (СИФ), 

состоящий из массива информационных документов и справочно-поискового аппарата, 

включающего в себя, помимо традиционных указателей и каталогов, различные картотеки: 

отчетов о выполненных научных исследованиях, проектной документации, авторских 

свидетельств и патентов, стандартов и нормалей, выпускаемых изделий, материалов, 

комплектующих деталей, узлов и аппаратуры, переводов, микрофильмов и т. д. 

Помимо справочных, во многих отделах научно-технической информации 

практикуется создание фактографических картотек, содержащих в себе не только указание, 

где можно найти теили иные материалы, но и сами эти материалы: схемы, описания, 

нормативы и т. д. 

Каталоги и картотеки 

Каталоги и картотеки – это принадлежность любой библиотеки и справочно- 

информационных фондов бюро научной информации. Под каталогом понимается перечень 

документальных источников информации, имеющихся в фонде данной библиотеки или бюро 

НТИ.Картотека – перечень всех материалов, выявленных по какой-то определенной 

тематике. Их, как правило, несколько, и речь обычно идет не просто о каталогах и 

картотеках, а о системе каталогов и картотек, где они взаимосвязаны и взаимно дополняют 

друг друга. 

Создается, по крайней мере, два вида каталогов, один из которых алфавитный, а 

другой, группирующий литературу по содержанию, – систематический, или предметный. 

Чтобы правильно пользоваться каталогами, совершенно необходимо знать общие 

принципы их построения. Кроме того, надо постараться разобраться в их системе в той 

библиотеке, в которой предстоит работать. В общем, составленные по единой схеме, все они, 

тем не менее, имеют свои особенности. 

Алфавитный каталог. Ведущее место в системе каталогов занимает -алфавитный. По 

нему можно установить, какие произведения того или иного автора имеются в библиотеке, и 

наличие в ней определенной книги, автор или название которой известны. Карточки 

алфавитного каталога расставлены по первому слову библиографического описания книги: 



фамилии автора или названию книги, не имеющей автора. Если первые слова совпадают, 

карточки расставляются по второму слову, при совпадении вторых слов – по третьему и т. д. 

В тех случаях, когда первое совпадающее слово относится к разным типам книжного 

описания, на первое место ставятся описания под индивидуальным автором, затем – под 

коллективным, а после этого под заглавием. 

Карточки авторов-однофамильцев расставляются по алфавиту их инициалов. При 

этом сначала идут карточки без инициалов, затем с одним или двумя инициалами, а потом с 

именем и отчеством. По определенной схеме идет расстановка различных произведений 

одного автора: на первом месте – описания полного собрания сочинений, после них – 

собрания сочинений, затем сочинения, избранные произведения, избранные сочинения и уже 

после них отдельные произведения по алфавиту названий. 

На разделителях алфавитного каталога указываются буквы алфавита, фамилии 

наиболее известных авторов и наименования учреждений. 

Систематический каталог. Карточки здесь сгруппированы в логическом порядке по 

отдельным отраслям знаний. С его помощью можно выяснить, по каким отраслям знаний и 

какие именно произведения имеются в библиотеке, подобрать нужную литературу, а также 

установить 

автора и название книги, если известно ее содержание. 

Последовательность расположения карточек систематического каталога всегда 

соответствует определенной библиографической классификации. В стране используются две 

такие классификации: Универсальная десятичная классификация (УДК); 

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). 

Для того чтобы осмысленно пользоваться систематическими каталогами, нужно иметь 

представление о принципах построения этих классификаций. 

Универсальная десятичная классификация (УДК). 

В основу этой международной классификации положен десятичный принцип, в 

соответствии с которым вся совокупность знаний и направлений деятельности условно 

разделена в таблицах УДК на десять отделов, каждый из которых подразделяется на десять 

подотделов, те в свою очередь на десять подразделений и т. д. При этом каждое понятие 

получает свой цифровой индекс. Теоретически такое деление можно производить 

бесконечно, образовывая индексы для более узких вопросов. 

Индексы, составленные по основным таблицам УДК, называются простыми. Для 

удобства произношения каждые три цифры в них, считая слева, отделяются от последующих 

точкой (например, 533.76). 

Помимо основных таблиц в УДК имеется еще некоторое количество 

«Таблиц определителей», содержащих понятия, необходимые для индексирования 

произведений по их дополнительным признакам. 

Каждый из этих признаков, выраженный соответствующей цифрой, имеет свой 

особый символ для его выделения в общем ряду. 

Универсальная десятичная система служит основой для библиографических и 

реферативных изданий по естественным наукам и технике для организации систематических 

каталогов научно-технических библиотек. Не предусматривается ее применение в каталогах 

универсальных библиотек и библиотек гуманитарного профиля. 

Организация систематического каталога. 

Принятая в данном каталоге классификационная система отражается с помощью 

карточек-разделителей, на выступах которых пишутся индексы и названия отделов, 

подотделов и рубрик от общих понятий к частным в порядке детализации того или иного 

раздела классификации. На поле карточки-разделителя пишется перечень делений, 

раскрывающих содержание данного индекса. 

Внутри каждой рубрики карточки могут быть расставлены либо по алфавиту фамилий 

авторов, либо по году издания книги. В последнем случае обычно применяется 

обратнохронологическая расстановка, при которой впереди стоят книги, вышедшие в более 

поздние сроки. 

Справочный аппарат систематического каталога включает в себя ссылочные, 

отсылочные и справочные карточки и алфавитно-предметный указатель. Ссылочные 



карточки указывают на то, где еще находится литература по близкому или смежному 

вопросу. Обозначаются они словами «см. также» и пишутся на разделителе того индекса, к 

которому относятся. Отсылочные карточки («см.»)указывают, в каком отделе находится 

литература по искомому вопросу. 

Предметный каталог. 

Задачей этого каталога, так же как и систематического, является группировка 

литературы по ее содержанию. Однако в отличие от систематического каталога литература 

по тому или иному вопросу в нем объединена едиными рубриками вне зависимости от того,  

с каких позиций они изложены. Поэтому в предметном каталоге в одном месте находятся 

материалы, которые в систематическом каталоге были бы разбросаны по различным ящикам. 

Рубрикация предметных каталогов производится в соответствии с «рубрикаторами», 

имеющимися по всем отраслям знаний. 

Каждый вопрос, выделенный в виде рубрики, в предметном каталоге получает 

словесную формулировку, составленную таким образом, чтобы основное понятие 

определялось первым словом. Степень детализации рубрик зависит от количества 

литературы по данному вопросу и ее значимости. Если в пределах рубрики собирается 

большое количество работ, то для удобства пользования каталогом вводятся новые 

подрубрики, разбивающие литературу по дополнительным признакам. 

Рубрики предметного каталога расставлены, как правило, в порядке алфавита первых 

слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически между собой не 

связанные. 

Вследствие этого в предметном каталоге особое значение приобретает ссылочно- 

справочный аппарат. Он состоит здесь из тех же элементов, что и справочный аппарат 

систематического каталога: ссылочных, отсылочных и справочных карточек. 

Вспомогательные каталоги и картотеки. 
Их структура, как документальных, так и фактических, может быть самой различной. 

Никаких единых требований по поводу того, как они должны быть построены, не 

существует. Это следует учитывать, приступая к работе с ними. 

Библиографические указатели 
Рост научной и технической литературы делает очень важной проблему «ключа» к 

ней. Таким ключом служат библиографические указатели – перечни литературы, 

составленные по тому или иному принципу. Библиография растет сейчас такими же 

быстрыми темпами, как и объем печатной продукции. Только в нашей стране ежегодно 

выпускаются тысячи названий различных библиографий и ряд специальных периодических 

изданий библиографического характера. 

Подготовкой различного рода библиографических изданий занимаются многие 

организации: книжная палата, крупные библиотеки, институты научно-технической 

информации, многие научные учреждения и учебные заведения. Помимо тех 

библиографических указателей, которые выпускаются в виде отдельных изданий, 

библиография в той или иной форме присутствует в большинстве книг и статей. Все это 

определяет исключительное многообразие библиографических указателей. Они могут быть 

самыми различными по своим задачам, содержанию и форме. 

Многообразие библиографических источников делает обязательным для любого 

специалиста иметь представление о всех их видах, как специальных (отраслевых), так и 

общих. Здесь приводится характеристика только некоторых основных изданий текущей 

библиографии. 

Работа с книгой 
Умение работать с книгой – это умение правильно оценить произведение, быстро 

разобраться в его структуре, взять и зафиксировать в удобной форме все, что в нем оказалось 

ценным и нужным. 

Работа с книгой – процесс сложный. Обусловлено это прежде всего тем, что чтение 

научно-литературных произведений всегда связано с необходимостью усвоения каких-то 

новых понятий. Сложно это и потому, что практически каждая книга оригинальна по своей 

композиции и требуются определенные усилия, чтобы понять ход мысли автора. 

Умением работать с литературой обладают далеко не все. Наиболее частые ошибки – 



отсутствие должной целенаправленности в чтении, недостаточное использование 

справочного аппарата, нерациональная форма записи прочитанного. Все это снижает 
эффективность умственного труда, приводит к непроизводительным тратам времени. 

Техника чтения 

Одной из особенностей чтения специальной литературы является то, что оно 

протекает в определенной последовательности: сначала предварительное ознакомление с 

книгой и только после этого ее тщательная проработка. 

Предварительное ознакомление с книгой. 
Ценность каждого научного произведения колеблется в весьма широких пределах. 

Далеко не любую книгу следует читать полностью, в ряде случаев могут быть нужны лишь 

отдельные ее части. 

Поэтому для экономии времени и с тем, чтобы определить цели и подходы к чтению 

книги, рекомендуется начинать с предварительного ознакомления с ней в целях общего 

представления о произведении и его структуре, организации справочно-библиографического 

аппарата. При этом необходимо принять во внимание все те элементы книги, которые дают 

возможность оценить ее должным образом. Делать это лучше всего в следующей 

последовательности: 

− заглавие; 

− автор; 

− издательство (или учреждение, выпустившее книгу); 

− время издания; 

− аннотация; 

− оглавление; 

− авторское или издательское предисловие; 

−  справочно-библиографический аппарат (указатели, приложения, перечень 

сокращений и т. п.). 

Предварительное ознакомление призвано дать четкий ответ на вопрос о 

целесообразности дальнейшего чтения книги, в каких отношениях она представляет интерес 

и какими должны быть способы ее проработки, включая сюда наиболее подходящую для 

данного случая форму записей. 

Чтение книги. 

Существуют два подхода к чтению научно-литературного произведения: беглый 

просмотр его содержания и тщательная проработка произведения в целом или отдельных его 

частей. Беглый просмотр содержания книги необходим в тех случаях, когда предварительное 

ознакомление с ней не дает возможности определить, насколько она представляет интерес, и 

для того, чтобы быть в курсе имеющейся литературы по интересующему вопросу. Бывает и 

так, что становится ясно – в работе содержатся нужные материалы, и требуется ее полный 

просмотр, чтобы их найти. Беглый просмотр книги – по существу «поисковое» чтение. 

Тщательная проработка текста (иногда его называют «сплошным чтением») – это 

усвоение его в такой степени, в какой необходимо по характеру выполняемой работы. 

Следует отметить, что прочитать текст – еще не значит усвоить его. Текст надо обязательно 

понять, расшифровать, осмыслить. 

Вопрос об усвоении содержания книги часто понимают не совсем правильно. Многие 

считают, что главное – запомнить содержание прочитанного. Между тем усвоение и 

запоминание – совершенно разные понятия. Усвоить прочитанное – значит понять все так 

глубоко и продумать так серьезно, чтобы мысли автора, объединяясь с собственными 

мыслями, превратились бы в единую систему знаний по данному вопросу. Само собой 

разумеется, что цель эта тем легче достигается, чем выше уровень подготовки специалиста и 

чем больше он знаком с тематикой изучаемой литературы. Нужно, однако, помнить и о 

другом: чтение специальной литературы – это и есть процесс накопления и расширения 

знаний. Значит, вопрос стоит не о том, какой уровень знаний требуется, чтобы приступить к 

чтению, а каким образом можно преодолеть те трудности, с которыми приходится 

сталкиваться в процессе чтения. Рекомендации обычно сводятся к тому, что читать нужно 



«помедленнее» и «повнимательнее». Сами по себе они бесспорно правильны, но это далеко 

не основной ключ к тем материалам, в усвоении которых могут встречаться затруднения. 

Следует попытаться представить возможные причины этих затруднений. 

Как показывает практика, чаще всего они возникают, если в процессе чтения не всегда 

удается разобраться в логической структуре материала книги. Это не просто, так как она 

бывает различной не только в каждой из книг, но может меняться от главы к главе и от 

страницы к странице в одной и той, же работе. Основные мысли любого сочинения можно 

понять и усвоить лишь в том случае, если в полной мере уяснена схема его построения. 

Необходимо проследить последовательность хода мыслей автора, логику его доказательств, 

установить связи между отдельными положениями, выделить то главное, что приводится для 

их обоснования, отделить основные положения от иллюстраций и примеров. Это уже не 

просто чтение, а глубокий и детальный анализ текста. И именно при таком подходе 

становится возможным понять его и по-настоящему усвоить. 

Проведение такого анализа значительно облегчается, если все это попытаться 

изобразить на бумаге в текстовой форме, выписывая главные положения, или в форме 

графической схемы, на которой можно наиболее наглядно представить всю картину 

логических связей изучаемого явления. 

Усвоению тех или иных построений автора способствует также система подчеркиваний и 

выделений в тексте книги и нумерации отдельных положений. В данном случае речь идет о 

книгах только из личной библиотеки. 

При работе с однотипными текстами усвоению способствует использование заранее 

составленных перечней, содержащих вопросы, которые следует уяснить в процессе чтения. 

Очень часто «смысловой тупик» обусловлен не структурой текста произведения, а его 

терминологическими особенностями. В процессе чтения могут попадаться непонятные 

слова, многие термины используются в различных контекстах неоднозначно, не всегда ясны 

различного рода сокращения. Все это затрудняет чтение, может приводить к искажению 

смысла текста. Необходимо приучить себя к обязательному уточнению всех тех терминов и 

понятий, по поводу которых возникают хоть какие-либо сомнения. Очень важно для этого 

всегда иметь под рукой необходимые справочники и словари. 

Часто говорят о необходимости критического и творческого восприятия  

литературных данных. Думается, что ни то, ни другое не может рассматриваться в качестве 

практических рекомендаций. Это должно прийти само по себе по мере накопления опыта. На 

определенном профессиональном уровне могут возникнуть те или иные несогласия с 

взглядами отдельных авторов, появятся аргументированные доводы против каких-то их 

положений и возможность сопоставления со своими взглядами. Тем более это относится и к 

творческому подходу. Конечно же, чтение – это стимуляция идей. Внимательное 

ознакомление с любым текстом должно вызвать какие-то мысли, соображения, даже 

гипотезы, отвечающие собственным взглядам на вещи. Но все эти вопросы находятся вне 

того, что касается техники чтения. 

Записи при чтении 
Чтение научной и специальной литературы, как правило, должно сопровождаться 

ведением записей. Это непременное условие, а не вопрос вкуса или привычки. 

Необходимость ведения записей в процессе чтения неотделима от самого существа 

использования книги в работе, будь то наука или практика. 

Не случайно всегда говорится о необходимости чтения «с карандашом в руке». 

Ведение записей способствует лучшему усвоению прочитанного, дает возможность 

сохранить нужные материалы в удобном для использования виде, помогает закрепить их в 

памяти, позволяет сократить время на поиск при повторном обращении к данному 

источнику. Облегчает работу не каждая запись. Нередко можно наблюдать, как выписывание 

тех или иных данных из книг превращается в совершенно бессмысленное занятие, 

отнимающее время. Рациональными записи могут быть лишь в том случае, если соблюдены 

некоторые общие требования к их ведению и правильно выбрана их форма. 



В качестве первого требования следует повторить то, что уже было сказано в 

отношении обязательности их ведения. Иногда считают, что записями сопровождается 

чтение книг, только наиболее важных для работы. Это неверно. Нужно взять за правило 

вести записи при чтении любой специальной литературы. 

Ведение записей – обязательный элемент работы над книгой, неотделимый от 

процесса чтения, и поэтому их нельзя откладывать «на потом». Следует  вырабатывать в  

себе умение читать и вести записи в любых условиях. Особенно важно быть 

дисциплинированным в отношении немедленной и обязательной записи оригинальных 

мыслей, появляющихся в процессе чтения. Надо помнить, что они являются результатом 

ассоциаций, которые в других условиях не возникнут. 

Записи должны быть предельно полными. Это, как правило, занимает гораздо меньше 

времени, чем повторное обращение к книге. Необходимо предвидеть и будущую 

потребность в материале, имеющемся в книге, и в пределах разумного взять из нее все, что 

только возможно. 

Существует ряд практических приемов, направленных на то, чтобы записи в процессе 

чтения занимали бы как можно меньше времени, и на то, чтобы ими в дальнейшем можно 

было легко пользоваться. 

Для этого, прежде всего, нужно стремиться к лаконизму в изложении и к 

использованию всякого рода сокращений. Большую экономию времени дает также 

применение условных знаков-символов (например, математических: равно, больше, меньше 

и т. д.). Можно здесь вводить и любые свои знаки. 

Стремление к лаконизму должно, разумеется, иметь определенную меру. Нужно 

помнить,что всякого рода крючки и закорючки, равно как и «телеграфный язык», становятся 

со временем столь же трудно читаемыми, как письменность майя. Иногда бывает легче 

второй раз прочесть книгу, чем разобраться в небрежных записях. 

Важными требованиями являются также наглядность и обозримость записей и такое 

их расположение, которое бы помогало уяснить логические связи и иерархию понятий. 

Сделать это возможно с помощью системы заголовков, подзаголовков и ключевых слов, а 

также путем расчленения текста за счет абзацных отступов, подчеркиваний, нумерации 

отдельных понятий и т. д. 

Выписки. По своему характеру они настолько разнообразны, что, казалось бы, между 

ними ничего не может быть общего. Тем не менее, и в отношении их следует сказать об 

определенных требованиях. Прежде всего – особая тщательность записей. Любая 

небрежность в выписке данных из книги обычно оборачивается значительными потерями 

времени на их уточнение или повторный поиск. 

Иногда пытаются давать рекомендации по поводу того, сколько их надо делать, и 

предостерегают против большого количества. Выписывают все те данные, которые 

представляют интерес для работы. Судить о том, сколько их нужно, может только сам 

специалист, и нелепо придумывать какие-то искусственные ограничения. 

Исключение составляют лишь текстовые выписки-цитаты. Здесь, действительно, 

уместно предостеречь от излишнего стремления выписывать все дословно. Часто бывает, что 

та или иная мысль без всякого ущерба может быть передана своими словами. Дословно 

выписывать следует лишь то, что обязательно должно быть передано именно в той форме, в 

какой это было у автора книги. 

Имея в перспективе ту или иную форму копирования прочитанного материала, 

следует сразу же по ходу чтения готовить перечень страниц (фрагментов текста), 

подлежащих копированию. 

Примером, облегчающим работу с книгой, является использование закладок с 

надписями. В процессе чтения они позволяют быстро находить нужные разделы – 

оглавление, всякого рода указатели, перечни сокращений, карты, таблицы и т. д. Кроме того, 

закладками могут быть обозначены все те места в книге, которые понадобятся в дальнейшем. 



При чтении научной, учебной и специальной литературы довольно 

распространена практика всякого рода пометок и выделений в книгах. Делаются они на 

полях или прямо в тексте, выделяя то главное, на что надо обратить внимание или 

вернуться еще раз; те или иные непонятные места, положения, с которыми нельзя 

согласиться; удачные или малоудачные выражения, цитаты, подлежащие выписке или 

копированию. 

Систему эту следует всячески рекомендовать, так как использование пометок и 

выделений позволяет значительно сократить время работы с книгой, облегчая 

ориентировку в ней и усвоение ее содержания. Какими эти пометки и выделения 

должны быть по форме, каждый решает сам. Использовать для этого можно различные 

линии, символы, цифры. Главное, чтобы избранная система была достаточно стройной 

и стабильной. Выделения в книге могут касаться не только текста, но и графики. 

Раскрашивание схем и рисунков, особенно сложных и труднопонимаемых, во многих 

случаях делает их более наглядными и значительно более  удобными. 

В тех случаях, когда в книге нужно выделить какие-то части текста, а пометки в 

ней делать нельзя, целесообразно пользоваться так называемой «системой чистых 

листов»: между страницами вкладываются чистые листы бумаги, на которых делаются 

пометки на уровне интересуемого текста. 

При необходимости возле этих пометок могут быть краткие пояснения. Листы с 

пометками нумеруются в соответствии со страницами книги. В дальнейшем, приложив 

такой лист к тексту, можно сразу же найти нужные места. Результатом проработки 

книги может быть еще и такой вид записи, как перечень страниц, содержащих 

материалы по определенным вопросам. В дополнение к номерам страниц в нем 

целесообразно также указывать, в каких абзацах находятся нужные материалы или 

расстояние до них от верха или низа страницы в сантиметрах. Вторая группа записей – 

аналитическая. 

Простейшими из них являются оценочные записи на библиографических 

карточках личной картотеки. Этим фиксируется факт, что данная книга была 

просмотрена или проработана и о ней сложилось определенное мнение в двух-трех 

словах, из которых станет ясно, следует ли еще раз обращаться к данной книге и что в 

ней можно найти. Более сложный вид записи – составление плана книги, отражающего 

ее содержание и структуру. По существу планом любой книги является ее оглавление, 

но как форма записи при чтении он должен быть несколько подробнее оглавления. 

Кроме общего плана книги, могут быть еще планы отдельных ее частей, показывающие 

ход мыслей автора, логику его доказательств и обоснований. Пользуясь планом, можно 

легко восстановить в памяти содержание любого произведения. Составление плана 

может рассматриваться также в качестве предварительного этапа работы перед тем, как 

перейти к более сложным видам записей – тезисам и конспекту. 

Тезис – греческое слово, означающее «положение». Таким образом, тезисы – 

это основные положения книги. Для того чтобы их составить, требуется достаточно 

полное усвоение содержания произведения, четкое представление о его основной идее и 

главных положениях, утверждаемых автором. 

Располагать тезисы следует в логической последовательности, в которой 

наиболее правильно изложены основные идеи книги. Это не всегда совпадает с 

последовательностью изложения материала. 

В самих тезисах, как правило, не должно содержаться фактических данных. 

Однако иногда бывает целесообразно, выделяя от текста тезисы, дать краткий перечень 

фактов, которые приводятся автором в обоснование своих положений. В тех случаях, 

когда в книге наряду с фактическим материалом наличествуют разного рода 

рассуждения, нужно каким-то образом отделить их друг от друга, чтобы при 

ознакомлении с каждым из тезисов видеть, обоснован ли он фактами или имеются 

только общие рассуждения. 



Одним из наиболее часто практикуемых видов записей является конспект, т. е. 

краткое изложение прочитанного. В буквальном смысле слово «конспект» означает 

«обзор». По существу, его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли 

произведения, без подробностей и второстепенных деталей. Слишком подробный 

конспект – уже не конспект. По своей структуре он чаще всего соответствует плану 

книги. 

Помимо обычного текстового конспекта, в ряде случаев целесообразно 

использовать такой конспект, где все записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы (формализованный конспект). Это удобно при конспектировании материалов, 

когда перечень характеристик описываемых предметов или явлений более или менее 

постоянен. 

Табличная форма конспекта может быть применена также при подготовке 

единого конспекта по нескольким источникам, особенно если есть необходимость 

сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного конспекта является 

запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или явлений. 

Конспект такого типа также очень удобен, когда предполагается сопоставление 

тех или иных характеристик. Еще одна форма конспекта –графическая. Суть ее в том, 

что элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, при котором видна 

иерархия понятий и взаимосвязь между ними. На первой горизонтали находится 

формулировка темы, на второй показано, какие основные положения в нее входят. Эти 

положения имеют свои подразделения и т. д. По каждой работе может быть не один, а 

несколько графических конспектов, отображающих книгу в целом и отдельные ее части. 

Ведение графического конспекта – наиболее совершенный способ изображения 

внутренней структуры книги, а сам этот процесс помогает усвоению ее содержания. 

Словарь терминов и понятий. Не случайно относится к группе записей, 

связанных с необходимостью аналитической переработки текста. Составить для себя 

такой словарь и дать точное толкование всем специальным терминам и понятиям – 

дело далеко не механическое. 

Очень часто оно связано с необходимостью длительного поиска в справочниках 

и руководствах. Ведение словаря терминов и понятий обычно связывают с процессом 

обучения чтению профессиональной литературы. Это неверно. При той сложности, 

которая сейчас характерна для специальной терминологии, при отсутствии единства в 

ней, при частых изменениях, а также при обилии всевозможных сокращений вести 

подобный словарь совершенно обязательно для специалиста любого уровня подготовки. 

Он может значительно облегчить работу с источниками информации. 

 
1.3   Написание научной статьи по теме исследования 

 

Научная статья - один из основных видов научной работы. Научная статья – 

письменный и опубликованный отчет, описывающий результаты оригинального 

исследования и удовлетворяющий определенным критериям. Она содержит изложение 

промежуточных или конечных результатов научного исследования, освещает конкретный 

отдельный вопрос по теме исследования. Главная цель научной статьи - сделать работу 

автора достоянием других исследователей и обозначить его приоритет в избранной 

области исследований. 

Научная статья должна отвечать следующим принципам:  

- название статьи отражает основную идею ее содержания; 

- статья обязательно должна завершаться четко сформулированными выводами; 

- библиография, графики и другой иллюстративный материал, цитирование и 

т.п. оформляются по правилам ГОСТ или будущего издательства. 



Тема научной статьи – ракурс, в котором рассматривается проблема. Она 

представляет объект изучения в определённом аспекте, характерном для данной работы. 

Работа над формулированием темы научной статьи начинается с формированием в 

сознании автора четкого представления об уровне разработки предполагаемой темы в 

науке. В ходе этого этапа автор ознакамливается с основной научной литературой, 

которая касается выбранной темы (монографии, статьи, выступления на научных 

конференциях). Поиску этой литературы помогут систематический и алфавитный 

сборники, разнообразные библиографические указатели, а также Интернет.  

Литературу целесообразно каталогизировать путем фиксации на отдельных 

карточках, в тетрадях или в электронной базе данных всех выходных данных о научном 

труде - фамилия и инициалы автора, название, место (электронный адрес) и год издания, 

название издательства, количестве страниц, краткое содержание или цитаты. 

Усиливает достоверность полученных результатов комбинированное 

использование источников разных типов, но очень важно, чтобы эти источники точно 

отвечали поставленным заданиям и соответствовали теме научной статьи.  

Фактический материал удобнее всего систематизировать в электронных файлах с 

обязательным указанием источника (название произведения, журнала, газеты, словаря и 

страницы и т.п.). Результаты проведенных экспериментов могут подаваться в графике, 

таблицах или формулах.  

 

Основные критерии выбора темы: 

- желательно, чтобы тема представляла интерес для студента не только на 

данный момент, но и на перспективу; 

- выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и студента и преподавателя 

(научного руководителя). В какой-то мере это может напомнить традиционные отношения 

«мастер - ученик»; 

- тема может быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по 

выбранной теме должна быть доступной информация.  

Выбрав тему и сформировав замысел научной статьи, далее следует перейти к 

формулированию ее названия. Правильно выбрать название статьи – наполовину 

обеспечить ее прочтение и цитирование в будущем. Поиску удачного названия всегда 

следует посвятить время, хотя речь идет всего лишь об одной фразе. Название должно 

быть информативным и отражать содержание статьи, а также быть привлекательным, 

броским. Это особенно важно сейчас — в связи с огромным потоком информации. Из-за 

неточного названия важная и нужная статья может оказаться незамеченной.  

Название статьи это комбинация из наименьшего количества слов, которая 

адекватно описывает ее содержание. Название или Заголовок единственная часть статьи, 

относительно которой можно сказать, что она будет обязательно прочитана. Очевидно, 

что название будет прочитано наибольшим количеством читателей, а точнее сказать всеми 

теми, кто будет просматривать содержание данного номера журнала, а также теми, кто 

натолкнутся на статью при поиске информации в Интернете. Возможно, тысячи людей 

просмотрят название статьи и лишь единицы прочитают всю статью целиком. Функция 

названия – привлечь как можно больше заинтересованных читателей к прочтению самой 

статьи. Для того чтобы привлечь внимание именно тех, кому статья может быть 

интересна, название должно как можно более точно и полно соответствовать содержанию 

статьи. Именно поэтому подбирать слова для названия надо с величайшей тщательностью, 

особенно обращая внимание на их информационную наполненность, значимость и 

сочетаемость. Если название не будет передавать содержание статьи должным образом, то 

возможно статья никогда не будет прочитана теми специалистами, для которых она была 

предназначена.  

 Название статьи не должно быть слишком длинным или слишком коротким и 

должно содержать не менее 3 и не более 15 слов (не считая предлогов). Иногда заголовки 



статей получаются слишком длинными из-за присутствия в них «мусорных» слов, т.е. 

слов, которые не несут практически никакой информационной нагрузки. Очень часто 

такие слова находятся прямо в начале названия.  

Обычно название статьи представляет собой ярлык, а не полное предложение, 

состоящее из подлежащего, сказуемого и т.д. Немногие журналы разрешают использовать 

в качестве заголовка статьи полные предложения. Если у Вас есть желание использовать в 

качестве названия полное предложение, то прежде чем потратить много времени на его 

формулировку посмотрите, встречаются ли в выбранном Вами журнале, хотя бы 

единичные статьи с таким названиями.  

 Можно считать правилом, что название статьи не может содержать сокращений, 

формул, торговых названий, узкоспециальных, жаргонных слов, а также необычных, 

«самодельных» терминов.  

Хотя сама статья начинается с названия, оно, чаще всего, окончательно 

формулируется уже после того, как статья написана, и не так уж редко редактируется еще 

раз после замечаний рецензентов и редакторов. Однако, практика показывает, что прежде 

чем приступить к написанию статьи, следует придумать ей «рабочее» название. 

Таким образом, основные черты хорошего названия научной статьи следующие: 

состоит не менее чем из 3 и не более 15 слов; специфично содержанию статьи; не 

содержит жаргонных слов.  

Композиция научной статьи 

Рукопись статьи, как правило, должна содержать полное название работы, 

фамилию и инициалы автора, аннотацию на двух языках (русском, английском), 

вступление (введение), основную часть (методику исследования, полученные результаты 

и их объяснение), выводы (заключение) и список литературы (литературу). Возможен 

перечень условных сокращений. Сегодня большинство научных издательств также 

требует указывать в начале статьи ее ключевые  слова на русском и английском языках.  

Статья имеет простую структуру, ее текст, как правило, не разделяется на разделы 

и подразделы. Условно в тексте можно выделить такие структурные элементы. 

1. Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о ее содержании. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее 

ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может 

испортить впечатление о хорошей статье. 

2. Ключевые слова можно назвать поисковым образом научной статьи. По 

значению и смыслу набор ключевых слов близок к аннотации (реферату), плану и 

конспекту, которые тоже представляют документ с меньшей детализацией, но лишёны 

синтаксической структуры. Во всех библиографических базах данных возможен поиск 

статей по ключевым словам. Ключевые слова должны отображать основные положения, 

достижения, результаты, основные точки научного интереса. 

3. Вступление - постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с 

важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития определенной 

отрасли науки или практической деятельности (1 абзац или 5-10 строк). Во Вступлении 

должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить 

результаты исследования, представленного в статье, без дополнительного обращения к 

другим литературным источникам. 

Следует помнить, что статья может быть прочитана специалистами, не 

работающими в ее узкой тематической области. Поэтому именно во Вступлении как раз 

подходящее место для определений все узкоспециальных терминов и аббревиатур, 

которые будут использоваться далее в тексте статьи.  

Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и еще не 

исследованного, т.е. процесс развития научного познания. Вследствие этой причины 

очень ответственным этапом в подготовке исследования становится этап обоснования 

актуальности темы. 



Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения данной темы 

в контексте общего процесса научного познания. Определение актуальности исследования 

- обязательное требование научной работы. 

4. Основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые 

опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данного 

вопроса, выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым 

посвящена статья (0,5 - 2 страницы машинописного текста через два интервала); 

5. Формулировка цели статьи (постановка задачи) - выражается главная идея 

данной публикации, которая существенно отличается от современных представлений о 

проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы; обращается внимание на 

введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей 

или уточнения известных ранее, но недостаточно изученных. Цель статьи вытекает из 

постановки научной проблемы и обзора основных публикаций по теме (1 абзац, или 5-10 

строк). 

Чтобы успешно и с минимальными затратами времени справиться с 

формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать в итоге 

организуемого исследования?» Как правило, формулирование цели начинается с глаголов: 

выяснить, выявить, сформировать, обосновать, проверить, определить, создать, 

построить. 

6. Изложение содержания собственного исследования - основная часть статьи. В 

ней освещают основные положения и результаты научного исследования, личные идеи, 

мысли, полученные научные факты, обнаруженные закономерности, связи, тенденции, 

программа эксперимента, методика получения и анализ фактического материала, личный 

вклад автора в достижение и реализацию основных выводов и тому подобное (5-6 

страниц). 

Главным в изложении содержания являются точность и краткость. Важны 

стройность изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен 

стать общий ход мыслей автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это 

облегчит читателю нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны быть 

излишне мелкими.  

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. 

Придумывать новые термины следует лишь в тех случаях, когда речь идет о новых, ранее 

неизвестных явлениях.  

Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что всегда 

отличает научные работы от не относящихся к таковым.  

Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо 

«для» и т.д. Следует также устранять всякие «загадочные» термины и избегать ненужной 

возвратной формы глаголов. Ее нужно применять, только когда речь идет о 

самопроизвольно протекающих процессах.                                   

В ходе изложения содержания научной статьи можно использовать один из 

методических приемов: последовательный; целостный (со следующей обработкой 

каждой части, раздела); выборочный (части, разделы пишутся отдельно в любой 

последовательности). В зависимости от способа изложения разным будет темп и 

конечный итог. 



Последовательное изложение материала логично предопределяет схему 

подготовки публикации: формулировки замысла и составления предварительного плана; 

отбор и подготовку материалов; группирование материалов; редактирование рукописи. 

Преимущество этого способа заключается в том, что изложение информации 

осуществляется в логической последовательности, которая исключает повторы и 

пропуски. Его недостатком является нерациональное использование времени. Пока автор 

не закончил полностью «дежурный» раздел, он не может перейти к следующему, а в это 

время материал, который почти не нуждается в чистовой проработке, ожидает свою 

очередь и лежит без движения. 

Целостный способ - это написание всего труда в черновом варианте, а затем 

обработка его в частях и деталях, внесения дополнений и исправлений. Его преимущество 

заключается в том, что почти вдвое экономится время при подготовке белового варианта 

рукописи. Вместе с тем есть опасность нарушения последовательности изложения 

материала. 

Выборочное изложение материала достаточно часто используется 

исследователями. По мере готовности материала над ним работают в любой удобной 

последовательности. Необходимо каждый раздел доводить до конечного результата, 

чтобы при подготовке всего труда их части были почти готовы к публикации. 

Каждый исследователь выбирает для себя самый пригодный способ для 

превращения т.н. чернового варианта рукописи в промежуточный или беловой 

(окончательный). 

Как правило, к основной части статьи предъявляются следующие требования: 

- следует избегать стиля научного отчета или научно-популярной статьи; 

- нецелесообразно ставить риторические вопросы; 

- должны преобладать повествовательные предложения; 

- не следует перегружать текст цифрами 1, 2 и др. при перечнях тех или других 

мыслей, положений;  

- перечень элементов, позиций следует начинать с новой строки, отделяя их друг 

от друга точкой с запятой; 

- в тексте приемлемым является использование разных видов перечня: сначала, в 

начале, потом, далее, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на первом этапе, на 

втором этапе; 

- цитаты в статье используются очень редко; необходимо отметить основную 

идею, а после нее в скобках указать фамилию автора, который впервые ее выразил; 

- поскольку все ссылки на авторитеты подаются в начале статьи, основной объем 

статьи посвящают изложению собственных мнений;  

- для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не следует 

приводить высказывания других ученых, поскольку это свидетельствует, что идея 

исследователя не нова, была известна ранее и не подлежит сомнению. 

7. Вывод, в котором формулируется основное умозаключение автора, содержание 

выводов и рекомендаций, их значение для теории и практики, общественная значимость; 

кратко обозначаются перспективы последующих исследований по теме (1/3 страницы). 

Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы 

должны показывать, что получено, а аннотация - что сделано. Выводы не могут быть 

слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства 

выводов. Выводы должны иметь характер тезисов. К каждому из них автор мог бы 

добавить слова «автор утверждает, что…». 

8. Литература. Важно правильно оформить ссылку на источник в списке 

литературы. Разные издательства предъявляют неодинаковые требования к его 

оформлению. Но в любом случае следует указать фамилии авторов, журнал (электронный 

адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы. Интересующийся читатель должен 

иметь возможность найти указанный литературный источник. Бывают случаи, когда по 



указанному адресу источник не удается обнаружить. Столкнувшись с этим, теряешь 

доверие и к автору, и к его работе. 

В алгоритме написания научной статьи условно выделяют следующие этапы: 

формулировка замысла и составление плана статьи; отбор и подготовка материалов; 

группирование материалов; проработка рукописи; проверка правильности оформления, 

литературная правка. 

Формулировка замысла осуществляется на первом этапе. Следует четко определить 

цель данной работы; на какой круг читателей она рассчитана; какие материалы в ней 

подавать; какая полнота и основательность изложению предусматривается; теоретическое 

или практическое направление; какие иллюстративные материалы необходимы для 

раскрытия ее содержания. Определяется название работы, которое потом можно 

корректировать. 

На этапе формулировки замысла желательно составить план научной статьи. 

Иногда необходимо составить план-проспект, который требует издательства вместе с 

заказом на издание. План-проспект отображает замысел работы и воспроизводит 

структуру будущей публикации. 

Отбор и подготовка материалов связаны с тщательным отбором исходного 

материала: сокращение к желаемому объему, дополнение необходимой информацией, 

объединение разрозненных данных, уточнение таблиц, схем, графиков. Подготовка 

материалов может осуществляться в любой последовательности, отдельными частями, без 

тщательной стилистической отработки. Главное - подготовить материалы в полном 

объеме для следующих этапов работы над рукописью. 

Группирование материала - выбирается вариант его последовательного 

размещения согласно плану статьи. Предельно облегчает этот процесс персональный 

компьютер. Набранное в текстовом редакторе произведение можно легко необходимым 

образом структурировать. Появляется возможность, во-первых, увидеть каждую из частей 

статьи и ее всю в целом; во-вторых, проследить развитие основных положений; в-третьих, 

добиться правильной последовательности изложения; в-четвертых, определить, какие 

части работы нуждаются в дополнении или сокращении. При этом все материалы 

постепенно размещают в надлежащем порядке, в соответствии с замыслом. Если же 

компьютера нет, то рекомендуется каждый раздел писать на отдельных листах или 

карточках на одной стороне, чтобы потом их можно было разрезать и разместить в 

определенной последовательности. 

Параллельно с группированием материала определяется рубрикация статьи, то есть 

деление ее на логично подчиненные элементы - части, разделы, подразделы, пункты. 

Правильность формулировок и соответствие названий рубрик можно проверить на 

компьютере. При других условиях это можно сделать через написание заглавий на 

отдельных полосках бумаги. Сначала они раскладываются в определенной 

последовательности, а затем приклеиваются к соответствующим материалам. 

Результатом этого этапа является логическое сочетание частей рукописи, создание 

ее чернового макета, который нуждается в последующей обработке. 

Проработка рукописи состоит из уточнения ее содержания, оформления и 

литературной правки. Этот этап еще называют работой над «беловой» рукописью. 

Шлифование текста рукописи начинается с оценки его содержания и структуры. 

Проверяется и критически оценивается каждый вывод, каждая формула таблица, каждое 

предложение, отдельное слово. Следует проверить, насколько название статьи отвечает ее 

содержанию, насколько логично и последовательно изложен материал. Целесообразно 

еще раз проверить аргументированность основных положений, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость работы, ее выводы и рекомендации. Следует 

иметь в виду, что одинаково неуместным является избыточный лаконизм и избыточная 

детализация в изложении материала. Помогают восприятию содержания работы таблицы, 

схемы и графики. 



Проверка правильности оформления. Это касается рубрикации ссылок на 

литературные источники, цитирования, написания чисел, знаков, физических и 

математических величин, формул, построения таблиц, подготовки иллюстративного 

материала, создания библиографического описания, библиографических указателей. К 

правилам оформления печатных изданий выдвигаются специфические требования, потому 

следует руководствоваться государственными эталонами, справочниками, учебниками, 

требованиями издательств и редакций. 

Литературная правка. Ее сложность зависит от лингвостилевой культуры автора. 

Одновременно с литературной правкой автор решает, как разместить текст и какие нужны 

в нем выделения. 

После того, как статья считается готовой, она предоставляется в редакцию в 

соответствии с требованиями, которые публикуются в отдельных номерах журналов или 

сборниках в виде справки авторам. 

Оптимальный объем научной статьи - 6-12 страниц (0,5 - 0,7 печатной страницы.). 

Рукопись статьи подписывается автором и предоставляется в редакцию в двух 

экземплярах и на электронном носителе. 

Особенно ценными являются статьи, опубликованные в профессиональных 

научных изданиях (журналах)  

Следует помнить, что представляя текст работы для публикации в журнале, автор 

гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм 

неправоверного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех 

заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов 

несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических 

данных и прочих сведений, в то же время редакция не несет ответственность за 

достоверность информации, приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в 

редакцию, принимает личную ответственность за оригинальность исследования, поручает 

редакции обнародовать произведение посредством его опубликования в печати. 

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения 

науки или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением 

авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 

может повлечь за собой юридическую ответственность автора. 

Таким образом, хорошо сделанная статья является логическим завершением 

выполненной научной работы. Алгоритм подготовки, написания и опубликования 

научной статьи можно представить следующим образом: 

1. Определится с готовностью приступить к написанию статьи и возможностью ее 

опубликования в открытой печати.  

2. Составить подробный план построения статьи.  

3. Разыскать всю необходимую информацию (монографии, статьи, выступления, 

книги, патенты и др.) и проанализировать ее.  

4. Написать введение, в котором сформулировать необходимость данной статьи и 

ее основные направления.  

5. Поработать над названием статьи.  

6. В основной части статьи изложить ее содержание..  

7. Сделать выводы.  

8. Составить список литературы.  

9. Написать аннотацию.  

10. Провести авторское редактирование. Сократить все, что не несет полезной 

информации, вычеркнуть лишние слова, непонятные термины, неясности.  

11. Отправить статью в редакцию. Прислушиваться к редакторским замечаниям, но 

не допускать искажения статьи при редактировании.  

 


