
Уважаемые авторы статей! 

Оформление статьи должно точно соответствовать требованиям, поэтому для 

удобства просим размещать статью в стилевом файле (см. документ Образец).  

 

Требования к оформлению статей 

Общий объем статьи (включая библиографию и метаданные) не должен быть менее 15 

тыс. и более 40 тыс. знаков с пробелами. 

 

Общие параметры текста 

— размер бумаги А4, ориентация книжная 

— поля: верхнее, нижнее, левое, правое — 2,0 см 

— шрифт Times New Roman; (если в иллюстрациях используются редкие шрифты, 

просьба прислать их отдельными файлами); 

— кегль 14 

— межстрочный интервал — одинарный 

— абзацный отступ — стандартный 1,25 см 

— страницы не нумеруются, без колонтитулов 

— текст без переносов 

 

Оформление структурных частей статьи  

(все пробелы делаются так, как в стилевом файле) 

— название статьи на русском языке: кегль 14, с прописной буквы строчными, п/ж, 

выравнивание по левому краю;  

— через пустую строку инициалы и фамилия на русском языке: кегль 12, п/ж, 

выравнивание по левому краю; 

— через пробел сведения об авторе на русском языке: кегль 10, без абзацного отступа, 

выравнивание по ширине, полностью официальное название организации, в скобках город 

и страна, ORCID iD, если он есть, через точку с запятой — адрес электронной почты; 

— через пустую строку аннотация на русском языке: кегль 10, абзацный отступ, 

выравнивание по ширине. Объем аннотации (обязательный) — 500–800 знаков с 

пробелами; возможно незначительное превышение объема; 

— через пробел ключевые слова на русском языке: кегль 10, абзацный отступ, 

выравнивание по ширине, через запятую, не менее 5, не более 8; 



— через две пустые строки название статьи на английском языке: кегль 14, с 

прописной буквы строчными (знаменательные части речи с прописной буквы), п/ж, 

выравнивание по левому краю;  

— через пустую строку имя и фамилия на английском языке: кегль 12, п/ж, 

выравнивание по левому краю; 

— через пробел сведения об авторе на английском языке: кегль 10, без абзацного 

отступа, выравнивание по ширине, полностью официальное название организации, в 

скобках город и страна, через точку с запятой — адрес электронной почты; 

— через пустую строку аннотация на английском языке (Summary): кегль 10, абзацный 

отступ, выравнивание по ширине. Объем аннотации — в соответствии с ее содержанием 

на русском языке; 

— через пробел ключевые слова на английском языке (Keywords): кегль 10, абзацный 

отступ, выравнивание по ширине, через запятую; 

— через 2 пустые строки приводится информация Для цитирования на русском языке, 

кегль 12 (см. образец — Стилевой файл); 

— на следующей строке та же информация на англ. яз. For Сitation: кегль 12 (см. 

образец). 

Cсылки для цитирования на русском и английском языке оформляет aвтор статьи; 

— через пустую строку приводится текст статьи (требования см. далее); 

— через пустую строку приводится список источников Источники (в него входят и 

словари) на русском языке: кегль 12, выступ 1,25; 

— через пустую строку приводится библиография на русском языке Литература: кегль 

12, выступ 1,25; 

— через пустую строку приводится список литературы на английском языке (References); 

— ссылка на грант дается при русском названии статьи в форме первой постраничной 

сноски (10 кегль). Оформляется по требованиям организации, дающей грант, например: 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-00-0900 «Электронный словарь». Фамилия руководителя гранта не указывается. 

 

Оформление текста статьи 

— не допускается сжатие или разреживание текста (исключение могут составлять 

названия разделов и необходимые единичные выделения); 

— не допускается подчеркивание; 



— в тексте строго различаются: большое тире (—), обычное (малое) тире (–) между 

словами, годами, веками, страницами без пробелов (большой–маленький, 1990–1995, XVI–

XVII, с. 34–37), дефис (-) (по правилам правописания сложных слов: онлайн-издание); 

— обязательно использование неразрывного пробела (Shitt+Ctrl+пробел) в следующих 

случаях:  

а) между инициалами и фамилией: Л.В. Щерба; отделяется пробелом только фамилия. 

б) в сочетаниях числительного и существительного: XI век, 1380 г., в 4 т.; в т. ч. в 

библиографии — Т. 2, вып. 3, № 4, С. 34–37; 

в) в перечислениях после цифры или буквы с точкой или скобкой: 1) Текст; А. Текст. 

— предполагается обязательное использование общепринятых сокращений: г., гг., в., вв., 

т. е., в т. ч., т. к., т. наз., др., под., нек. др.; 

— буква ё в тексте статьи не используется (исключение могут составлять только случаи, 

когда ее замена на е искажает смысл, а также в иллюстрациях — для сохранения 

орфографии источника); 

— ударение в слове обозначается знаком  ́ (0301 Alt + X); 

— примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски внизу 

страницы (сноски автоматические, нумерованные; нумерация сквозная по всей статье); 

размер сносок – 10 кегль, выравнивание по ширине, без абзацного отступа; 

— ремарки автора статьи заключаются в круглые скобки: (перевод автора — С.И.). 

 

Рубрикацию текста следует делать одним из двух способов: 

1. Цифровая: 0, 1, 2, 2.1., 2.1.1. Между частями пробелы не делаются. 

2. Абзацная: с заголовком (п/ж, строчные буквы) по середине строки. Перед заголовком и 

после него – пустая строка. Если предполагается дальнейшая рубрикация, то заголовок 

следующего уровня делается курсивом. 

 

— иллюстративный материал в тексте статьи выделяется только курсивом без кавычек, 

анализируемые единицы внутри иллюстраций – полужирным шрифтом (подчеркивание 

не допускается); 

— значение языковых единиц печатается обычным шрифтом и заключается в кавычки  

‘ ’; 

— цитата из источника может оформляться курсивом без кавычек; 

— если цитата из источника более 3-х строк, ее можно оформить с новой строки, отступ 

слева 1 см, кегль 12; 

— сокращение текста показывается многоточием внутри ломаных скобок: <…>; 



— ссылки на источники даются в круглых скобках прямым шрифтом; полнота ссылки 

зависит от ее подачи в списке источников (Пушкин 4: 34) или (Пушкин: 34); 

— название словаря в тексте заключается в кавычки или используется его шифр;  

— для наиболее часто цитируемых словарей необходимо использовать принятые в 

журнале сокращения (см. далее);  

— ссылки на словари даются в круглых скобках, тома, выпуски даются арабскими 

цифрами, страница отделяется от номера тома или выпуска двоеточием: (Сл XI–XVII 11: 

18); 

— словари входят в список источников, исключение составляют вступительные статьи 

к словарям, если они цитируются в тексте статьи;  

— цитаты из литературы заключаются в « » (кавычки елочки), если внутри цитаты 

также есть цитата или название — они заключаются в “ ” (кавычки лапочки); 

— при цитировании словарной статьи сохраняется разметка словаря, например, курсив; 

— цитирование дореволюционных изданий, в т. ч. и словарей, на усмотрение автора 

возможно давать в современной орфографии;  

— ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках и включают 

фамилию автора (или первые слова в названии книги), год издания, номер тома / выпуска / 

части и номер страницы (после двоеточия): [Земская 1992: 13; Колесов 2014 2: 89; 

Российская грамматика 1981: 205; Современное развитие 2022: 62]. Номер тома / выпуска 

/ части в ссылке не используется, если в списке литературы приводится только один том с 

указанием его выходных данных; 

— если следом дается повторная ссылка на работу, указывается: [Там же] или, если цитата 

на другой странице, [Там же: 7]; 

— если в работе 2 автора, в ссылке приводятся обе фамилии [Ермакова, Земская 1993: 13], 

если авторов 3 и более, то только первый [Земская и др. 1994: 7]. 

 

Оформление библиографических ссылок 

Источники 

— Располагаются через одну строку после текста статьи; кегль 12, интервал 1, 

выравнивание по ширине, ВЫСТУП 1,25; не нумеруются; 

— в данном разделе должны быть представлены источники, в т. ч. словари. В алфавитном 

порядке; сначала на русском языке, затем на иностранных;  

— если в издании отсутствуют год или место издания, то это обозначается [б. г.] и [б. и.]; 

— шифр источника (сокращение) дается только в том случает, если он отличается от 

названия или имеется множество изданий: 



ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л.: Изд-во АН 

СССР, 1948–1965. 

Березин И.Н. Русский энциклопедический словарь: в 16 т. СПб., 1873–1879.  

 

Литература 

1. Статье должен следовать список литературы. Располагается через одну строку после 

Источников; кегль 12, интервал 1, выравнивание по ширине, ВЫСТУП 1,25; не 

нумеруется. 

2. Сначала приводятся работы, для которых описание дано кириллицей, затем — 

латиницей и другими алфавитами;  

— если в списке несколько работ одного автора, то они располагаются в алфавитном 

порядке; если в списке несколько работ одного автора одного года, то они маркируются 

кириллическими буквами: 2020а, 2020б и т. д. 

3. Список литературы должен содержать, кроме основополагающих, публикации за 

последние 5–10 лет.  

4. В оригинальных статьях допускается не более 15, в обзорных — не более 20 единиц. 

Автор несет ответственность за правильность библиографических данных.  

4. Самоцитирование (в т. ч. с соавторами) должно составлять не более 20%. 

 

Список литературы оформляется в виде алфавитного библиографического 

указателя по ГОСТу 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» (http://gostexpert.ru/search?text=7.0.5-2008&gost=1).  

Независимо от количества авторов все они помещаются в заголовке (в начале) 

библиографической записи.  

Для монографических изданий обязательно указание издательства и общего 

количества страниц. Если издательство в монографии отсутствует, то это обозначается 

[б. и.]. 

Обязательно указываются DOI статей, если они имеются.  
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References 

— Список References (на английском языке) приводится после списка литературы. 

— References выстраиваются в порядке следования списка Литературы, а не по 

английскому алфавиту. 

— Если транслитерированный вариант фамилии автора источника не совпадает с тем, 

который приводится в метаданных издания, где он опубликован, выбирается последний. 

— Программа транслитерации русского текста в латиницу можно найти на сайте 

http://www.translit.ru/. Обязательным является использование варианта BSI. Для этого на 

сайте в выпадающем списке справа надо выбрать именно этот вариант;  

— Слово Изд-во (Издательство) не транслитерируется, указывается только его название и 

англ. эквивалент Publ.: Nauka Publ.; Ayris-Press Publ.; MGU Publ.  

— названия городов указываются полностью: Moscow, St Petersburg, Kazan’. 

— ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ следует указывать сокращениями английских слов (том — 

Vol., выпуск — Iss., номер — No, страница/ы — P. или p.). 
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