
Правила написания 
академических работ

Сбор информации



Итоги курса
• Знать и уметь использовать  методологии и методы научных 

исследований;
• Уметь выделять предмет и объект исследования, согласовывать 

цели и задачи;
• Определять виды научных трудов;
• Классифицировать  источники;
• Пользоваться приемами публичного выступления;
• Оформлять документы, необходимые для исследовательской 

работы 
• Пользоваться библиографическими указателями; 
• Выделять в тексте статей и монографий смысловые единицы;
• Логично излагать содержание изученных вопросов;
• Представлять изученный материал в различных формах;
• Оформлять справочно-ссылочный аппарат;
• Составлять обзор использованных источников и литературы;



Виды источников информации
• Виды изданий по периодичности

- непериодическое издание
- сериальное издание

- периодическое издание
- продолжающееся издание

• Виды изданий по составу основного 
текста

- моноиздание
- сборник
- дайджест



• Виды изданий по целевому назначению
- официальное издание

- научное издание
- научно-популярное издание

- литературно-художественное издание
- учебное издание

- справочное издание
- рекламное издание

•  Виды изданий по читательскому адресу
- массовое издание
- популярное издание

- издание для детей и юношества
- издание для библиотеки

-  издание для служебного пользования
- адаптированное издание



Научные издания
• Монография – научное или научно – популярное издание , содержащее полное и 

всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее 
одному или нескольким авторам;

• Сборник научных трудов - сборник, содержащий исследовательские 
материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ;

• Материалы конференции (съезда, симпозиума) - Непериодический сборник, 
содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений;

• Препринт - научное издание, содержащее материалы предварительного 
характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть 
помещены;

• Пролегомены, введение - научное или учебное издание, содержащее 
первичные сведения и основные принципы какой-либо науки;

• Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) -  
научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала 
конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты 
докладов и (или) сообщений);

• Автореферат диссертации - научное издание в виде брошюры, содержащее 
составленный автором реферат проведенного им исследования, 
представляемого на соискание ученой степени.



Периодические издания
• PolitBook
• Азиатско - Тихоокеанский регион: экономика, политика, право
• Азимут научных исследований: экономика и управление
• Азия и Африка сегодня
• Актуальные проблемы Европы
• Вестник МГИМО - Университета
• Вестник Московского государственного областного университета. 
• Серия «История и политические науки»
• Вопросы национальных и федеративных отношений
• Вопросы политологии
• Вопросы управления
• Женщина в российском обществе
• Общенациональный научно-политический журнал «Власть»
• Политика и общество
• Полис
• Полития



Электронные ресурсы
• ЭБС издательства «Лань» 
• ЭБС«ИНФРА-М» 
• ЭБС ЮРАЙТ 
• ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
• Зарубежные диссертации «ProQuest Dissertation &Theses 

Global» (PQDT Global) 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
• Национальный цифровой ресурс Рукон
• Архивы научных журналов издательства Cambridge 

University Press
• Журналы издательства Taylor and Francis
• Электронная коллекция книг Оксфордского Российского 
фонда

• Базы данных Всемирного Банка 



Аннотация
• В данной статье рассматривается проблема...

• Обосновывается идея о том, что...

• Прослеживается...

• В статье затрагивается тема...

• Даётся сравнение...

• Статья посвящена комплексному исследованию...

• Целью статьи является анализ изучения...

• Статья посвящена феномену...

• В статье раскрываются проблемы...

• В статье анализируется...

• Автор приходит к выводу, что...

• Основное внимание в работе автор акцентирует на...

• В статье выяснены особенности...

• На основе изучения… установлено...

• Статья посвящена пристальному анализу...

• На основании анализа..., а также привлечения... устанавливается, что...

• Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме...

• В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в научный оборот...

• Автором предложены...

• Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке...

• Статья посвящена детальному анализу...

• Значительное внимание уделяется...

• В заключение раскрывается...

• Статья раскрывает содержание понятия...

• Автор прослеживает становление...

• Обобщается практический опыт...

• В статье рассматриваются ключевые этапы...

• В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить...

• В статье раскрываются процессы...

• Статья подводит некоторые итоги изучения...

• Автор дает обобщенную характеристику...

• Данное направление дополняется также рассмотрением...

• Обосновывается мысль о том, что...

• В статье проанализированы концепции...

• В качестве ключевого доказательства... используется...

• В статье приведен анализ взглядов исследователей...

• Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о...

• В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины...

• В статье излагаются взгляды на...

• Автор стремится проследить процесс...

• В статье дан анализ научных изысканий...



Аннотация
• В статье анализируются история и специфика становления отечественного 

политологического сообщества. Кроме основных исторических вех, рассмотрены разные 
версии возникновения отечественного сообщества политологов, а также феномен 
сообщества как таковой. В исследовании использованы разнообразные методы и источники: 
контент-анализ информационных ресурсов и документов профессиональных организаций 
политологов РФ, анкетирование и интервьюирование экспертов-политологов и 
государственных служащих. Применение этих методов позволило не только 
охарактеризовать политологическое сообщество, описав его особенности, но также выявить 
существующие проблемы развития, рассмотреть динамику развития и функционирования 
региональных политических школ, а также рассмотреть роль политологического сообщества 
как сообщества экспертов в процессе принятия политических и государственных решений. 
Широкий круг экспертов, принявших участие в интервьюировании, позволил описать 
ситуацию с разных сторон и показать картину как с позиции политологов, так и со стороны 
лиц, принимающих решения на высшем государственном уровне. В заключении статьи 
формируются концептуальные выводы, которые могут быть использованы 
профессиональными организациями отечественного сообщества политологов для 
повышения эффективности своей деятельности, развития региональных политических школ 
в Российской Федерации, а также выстраивания конструктивного диалога между властью и 
экспертными сообществами для улучшения качества принимаемых решений, вовлеченности 
представителей академического сообщества политологов в поле изучаемого объекта. 
Авторы надеются, что настоящая статья станет существенным вкладом в дискуссию о роли 
профессионального сообщества российских политологов.

• Ключевые слова: политическая наука; политологическое сообщество; экспертное 
сообщество; Россия.

• Сунгуров А. Ю., Карягин М. Е. Современное российское политологическое сообщество 
– первые шаги к анализу. – Полис. Политические исследования. 2016. № 2. С. 8-20.



Аннотация
• Вниманию читателя предлагается статья, посвященная сравнительному анализу 

партийных систем в период после Второй мировой войны и в последние десятилетия 
ХХ в. В фокусе исследования – страны, переживавшие в это время коренную 
трансформацию политического строя, прошедшие период демократизации или 
имеющие иной тип политического режима, при котором в стране действуют одна или 
несколько политических партий. Сопоставление производится на основе выведенных 
критериев оценки эффективности партийных систем и различных методов 
количественного анализа. Выделяются три различных сценария развития партийных 
систем: через временное ограничение политического плюрализма; “линейное” 
развитие многопартийности; сохранение низкой конкурентности в партийной системе 
на продолжительный период. В рамках этих сценариев анализируются функции 
политических партий, закономерности и различные тенденции их эволюции. Для 
анализа становления и развития переходных партийных систем применена система 
показателей электоральной статистики.

• Ключевые слова: партии; партийные системы; политическое развитие; 
демократизация; переходные общества; посткоммунистическое пространство.

• Макаренко Б. И., Локшин И. М. Современные партийные системы: сценарии 
эволюции и тенденции развития. – Полис. Политические исследования. 2015. № 3



Правила оформления 
библиографической ссылки

ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка»
•Внутритекстовые ссылки - это ссылки на источник, приводимые 
непосредственно в строке после текста, к которому 
относятся.   Заключают в круглые скобки.
•Большой интерес среди американцев вызвала статья А. Пауэла 
"Падая в пропасть" (Powell A Falling for the Gap // Reason. 1999. N. 11, 
Nov. P. 36-47.), в которой он достаточно подробно изложил суть 
проблемы информационного неравенства.
•Наиболее удачным, с точки зрения автора, является определение 
научного коллектива Института развития информационного 
общества, в котором под "цифровым неравенством" понимается 
"новый вид социальной дифференциации, вытекающий из разных 
возможностей использования новейших информационных и 
телекоммуникационных технологий" (5, с. 43).



• Подстрочные ссылки - это ссылки, располагающиеся 
внизу страницы, под строками основного текста в 
отчерченном колонтитуле. Для связи подстрочных ссылок 
с текстом документа используют знак сноски, который 
приводят в виде цифр (порядковых номеров), звездочек, 
букв и др. знаков,  и располагают на верхней линии 
шрифта.

1Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : 
учеб. пособие. М., 2006. С. 305.

2Нечкина М. В. Монография : ее место в науке и в 
издательских планах. М., 1965. С. 77.

3Официальные периодические издания : [Электронный 
ресурс] : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 
правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL: 
http:www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007).



• Затекстовые ссылки - это указание на источники 
цитат с отсылкой к пронумерованному списку 
литературы, помещаемому в конце работы. 
Совокупность затекстовых библиографических 
ссылок (б/с) (отсылок) оформляется как перечень 
библиографических записей, помещенных после 
текста документа или его составной части.  
Затекстовая ссылка визуально разделена с текстом 
документа.  Порядковый номер  
библиографической записи в затекстовой ссылке 
указывают в знаке выноски на верхней линии 
шрифта или в отсылке, которую приводят в 
квадратных скобках в строку с текстом документа.

Изучением данного вопроса занимались такие 
ученые, как А. И. Пригожин [25], Л. Я. Колалс [26], Ю. 
Н. Фролов [27] и многие другие


