
СТРУКТУРА РУКОПИСИ В МБЖ 
Обязательными элементами научного сообщения / обзорной статьи являются: 

• Шифр УДК. 
• Сведения об авторах (Ф. И. О., учёные звания и должности, место основной работы 

каждого автора или название организации, выполнившей исследование, город, страна, 

эл. адрес для связи с авторами. Название организации на русском и английском языках 
должно совпадать с её названием в уставе. Очерёдность упоминания авторов зависит 

от их вклада в выполненную работу). 

• Две аннотации (до 600 слов, на русском и английском языках — попарно 
соответствующие и полностью отражающие содержание работы. В аннотациях должны 

быть отображены актуальность, цель, материал и методы, результаты и заключение. 

Названия этих разделов в аннотации писать не нужно). 
• Ключевые слова (от 3 до 10 слов или устойчивых словосочетаний, по которым будет 

в дальнейшем выполняться поиск статьи, отражающих специфику темы, объект и 

результаты исследования и попарно соответствующих на русском и английском языках). 
• Введение (актуальность темы исследования, краткий обзор литературы по теме, 

постановка проблемы, формулировка целей и задач исследования). 

• Материал и методы (указываются методы и схемы экспериментов/наблюдений с тем, 
чтобы позволить другим учёным воспроизвести результаты, пользуясь лишь текстом 

статьи; описываются материалы, приборы, оборудование, выборки, условия проведения 

экспериментов/наблюдений). 
• Результаты (фактические результаты исследования — текст, таблицы, графики, 

диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). 

• Обсуждение (содержит интерпретацию полученных результатов исследования, включая 
соответствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения 

исследования и обобщения его результатов; предложения по практическому 

применению; предложения по направлению будущих исследований). 
• Выводы (3–5 пунктов, кратко отражающих ключевые результаты исследования). 

• Указания на источник финансовой поддержки исследований (номер темы госзадания 

и т. п.). 
• Благодарности (выражение признательности коллегам за помощь; благодарность 

за  грантовую и прочую финансовую поддержку исследования, за использование 

материалов коллекций и биобанков и т. д.). 
• Список цитированной литературы (включает только источники со статусом научных 

публикаций, использованные при подготовке статьи, отмеченные в теле статьи и 

оформленные в соответствии со стандартом, принятым в журнале. Цитирование тезисов 
докладов и авторефератов диссертаций нежелательно и допускается в исключительных 

случаях). 
 
Обязательными элементами краткой заметки являются: 

• шифр УДК; 

• текст; 
• аннотация (до 600 слов; если текст заметки на русском, то аннотация — на английском, 

и наоборот); 
• рисунки и/или таблицы (при необходимости, не более двух); 

• список литературы (требования к цитируемым источникам те же, что и для статей). 
 
Объём предоставляемой в редакционную коллегию обзорной статьи, критически обобщающей 

какую-либо исследовательскую тему, не должен превышать 20 страниц, оригинальной научной 

статьи (логически завершённого научного исследования) — 25 страниц, исторической 

хроники — 6 страниц, хроники и информации — 3 страниц, рецензии — 3 страниц, краткой 

заметки — 2 страниц. 

Относительный объём иллюстраций не должен превышать 1/3 общего объёма рукописи. 



Список цитированной литературы, как правило, не должен превышать 80 источников 

для обзорных статей и 40 — для статей с результатами собственных исследований. 

Минимальное количество ссылок в краткой заметке — 8. 

Рукопись представляется в виде файла в текстовом формате .doc (.docx, .odt), обязательно 

вместе с копией в формате .pdf (для корректного отображения использованных специальных 

обозначений и символов). 

При необходимости авторы могут предоставить дополнительные материалы (исходные 

материалы экспериментов и т. п.), публикуемые в виде приложения к файлу электронной версии 

статьи (в форматах .pdf, .xls). 
 

 

ПРАВИЛА НАБОРА ТЕКСТА РУКОПИСИ 
• Устанавливаются следующие значения параметров страницы: формат А4, ориентация 

книжная, верхнее и нижнее поля — по 3,3 см, левое и правое поля — по 2,2 см. 

• Шрифт Times New Roman 12 pt. 
• Абзацный отступ 1,25 см, интервал между строками основного текста одинарный. 

• Используются условные обозначения и сокращения, принятые в Международной 

системе мер и весов (СИ). 
• Не используются принудительные переносы. 

• Точка не ставится после: УДК, названия статьи, фамилий авторов, названий 
организаций, заголовков и подзаголовков, подписей к рисункам, названий таблиц, 

примечаний и сносок к таблицам, размерностей (ч — час, с — секунда, г — грамм, 

мин — минута, сут — сутки, град — градус, м — метр, млн — миллион), а также 

в подстрочных индексах (Сорг). 
• Точка ставится после сокращений мес. (месяц), нед. (неделя), г. (год) и т. д. 

• Десятичные дроби в тексте статей и в аннотации на русском языке набираются через 
запятую (0,1 или 2,005), в тексте статей и в аннотации на английском языке — через 

точку (0.1 или 2.005). 

• Кавычки и скобки не отделяют пробелами от заключенных в них слов: (при 300 K), (а). 
• Между знаками номера, параграфа и числом ставится пробел: № 1; § 5.65. 

• Числа с буквами в обозначениях набираются без пробелов: IVd; 1.3.14a; рис. 1д. 
• В географических координатах широты отделяются пробелами: 56,5° с. ш., 85,0° в. д., 

рекомендованная международная форма записи — 44°37′13,4″N, 33°30′13,6″E. 

• В географических названиях после сокращения с точкой ставится пробел: р. Альма, 
г. Севастополь. 

• Не отделяются от предыдущего числа знаки °: +30°. Но: +30 °C. 

• Единицы измерения указываются в форме [мг·м-3] вместо [мг/м³]. 
• Формулы в документе набираются либо в редакторе LaTeX, либо в текстовом редакторе 

с помощью стандартного редактора формул Word, либо с помощью инструмента 

LibreOffice Math. Использование программ типа MathType неприемлемо. 
• Ссылки на таблицы по тексту статьи заключаются в круглые скобки и указываются 

в сокращении, с маленькой буквы (табл. 1). В файле статьи желательно помечать их 

цветом. 
• Сокращения из нескольких слов разделяются пробелами (760 мм рт. ст.; т. пл.; пр. гр.; 

ч. д. а.; ос. ч.). 

• Сокращения используются при написании координат (с. ш., в. д.) и направлений 
(юго-западный — ЮЗ, а не Ю-З и не ю-з). 

• Аббревиатуры или формулы химических соединений пишутся через дефис: Na+-форма, 

ИК-спектроскопия, ПЭ-плёнка. Но: группа ОН. 
• Тире ставится между двумя или несколькими именами собственными, совокупностью 

которых называется какое-либо учение, научное учреждение и т. п. (например, 

физический закон Бойля — Мариотта), а также между словами и цифрами 



для обозначения пространственных, временных или количественных пределов 

(например, маршрут Индийский океан — Чёрное море, размеры 2,5–7,0 мм). 

• Рисунки, карты, графики и фотографии, как и таблицы, нумеруются арабскими цифрами 
в порядке упоминания иллюстраций в тексте. 

• В статьях, написанных латиницей, географические названия и собственные имена, 

заимствованные из языков, не использующих латинский алфавит, следует давать 
в транслитерации, принятой в The Times Atlas of the World. 

• Следует придерживаться номенклатуры, принятой в современных каталогах 

и справочниках, с обязательной ссылкой на источник. При первом упоминании 
латинского названия таксона в аннотации, тексте рукописи, названиях таблиц 

и подрисуночных подписях следует привести его полностью, с указанием автора и года 

описания. При последующих упоминаниях названия вида фамилия автора и год 
не приводятся, а название рода даётся сокращённо. Родовые и видовые латинские 

названия должны быть выделены курсивом; латинские названия более высоких 

таксонов, а также фамилии авторов описания видов, родов и т. п. курсивом или 
прописными буквами не выделяются. 

• Сокращённые названия учреждений и проч. при первом упоминании в тексте следует 

сопровождать полными названиями. 
 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 
(ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, РИСУНКОВ, ФОТОГРАФИЙ) 

• Графики, рисунки, фотографии принимаются в виде файлов формата .tiff, .png или .jpg, 

с высоким разрешением (не менее 300 dpi). 
• Чертежи, диаграммы, графики и схемы желательно предоставлять в отдельных файлах 

в формате .svg (рекомендованные программы — GeoGebra, Inkscape, Excel). 

• В названии файла иллюстраций следует указать фамилию первого автора статьи 
и порядковый номер иллюстрации: Иванов_рис1. 

• Таблицы, рисунки и фотографии нужно вставлять в текст статьи в тех местах, 

где  авторы хотят их расположить. Автор может указать ориентировочные размеры 
рисунка, вплоть до заполнения всей страницы (с учётом подписи). При этом нужно 

иметь в виду, что итоговый размер шрифтов при масштабировании должен примерно 

соответствовать 12 pt, а толщина линий и стрелок — быть достаточной для их 

восприятия. Создавайте таблицы средствами LaTeX либо текстовых редакторов Word 
или LibreOffice. 

• Ссылки на рисунки и таблицы по тексту статьи заключают в круглые скобки 

и указывают в сокращении, с маленькой буквы: (рис. 1), (табл. 1). В файле статьи 
желательно помечать их цветом. 

• Название таблицы набирается на двух языках (русском и английском) и помещается 

над ней. Заголовки граф таблиц должны начинаться с заглавных букв, подзаголовки — 
со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с заглавных, если 

являются самостоятельными. Единицы измерения указывают после запятой. 

Между   таблицей и её названием — одинарный интервал, между таблицей и 
текстом — двойной. 

• Текст, который повторяется в графе таблицы, можно заменить кавычками (– «» –). 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, пометок, знаков, математических 
и химических символов не следует. Если цифровые или иные данные в какой-нибудь 

строке таблицы не приводят, в ней ставят прочерк (–). 

 



Пример оформления таблицы: 

Таблица 1. Показатели численности и встречаемости видов-доминантов таксоцена диатомовых 
в Севастопольской бухте 
Table 1. Abundance and occurrence of dominant species in benthic diatom taxocene in the Sevastopol Bay 

Вид 
Численность, × 10² экз.∙см-2 Встречаемость, % 

максимальная средняя  

Nitzschia compressa 253,5 56,6 100 

Cocconeis scutellum 94,5 10,1 97 

 
Названия рисунков также приводят на двух языках (русском и английском) и помещают 

под изображениями. Между рисунком и названием рисунка — одинарный интервал. Между 

подписью и текстом — двойной. Пример: 
 

Рис. 1. Карта-схема отбора проб в Севастопольской бухте 
Fig. 1. Map of sampling in the Sevastopol Bay 
 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 
И СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Ссылки на литературные источники по тексту статьи оформляют по фамилии цитируемого 

автора и году публикации. 

* Один автор: (Рыбак, 2009) или (Fisher, 2018). 

* Два автора: (Рыбак, Лещенко, 2010) или (Fisher, Spielberg, 2019). 
* Три или более авторов: (Рыбак и др., 2011) или (Fisher et al., 2020). 

Если в списке есть публикации однофамильцев, по тексту статьи приводят фамилии 

с инициалами: (Рыбак А., 2009). 

Если у автора за год вышло несколько публикаций, в ссылки добавляют строчные буквы, 
соответствующие порядку указания работ в списке литературы: (Рыбак, 2009b). 

Для источников, в которых не указан автор, и для интернет-ресурсов указывают первые два 

слова названия и год публикации или обращения к сайту соответственно: (Определитель рыб…, 
2015) или (Weather Archive, 2020). 

Соблюдают следующие правила оформления пристатейного списка литературы: 
* Количество цитируемых работ в оригинальных статьях — до 40, в обзорах — до 80. 
Желательно цитировать произведения, опубликованные в течение последних 5–7 лет. 
* Каждый источник помещают с новой строки под порядковым номером. 
* Источники перечисляют в алфавитном порядке, а не в порядке цитирования. Сначала 
указывают работы, написанные кириллицей, затем — латиницей. 
* Если статья русскоговорящих авторов подаётся на английском языке, список литературы 

приводят в транслитерации, без варианта на русском. 
* Оформление списка литературы должно удовлетворять требованиям РИНЦ 
и международных наукометрических баз. В связи с этим в ссылках на русскоязычные 

источники необходимо дополнительно указывать информацию для цитирования 

на латинице. 

При оформлении библиографической записи на цитируемый источник важно соблюдать 

следующие правила: 
* В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены 
все авторы. 
* Названия отечественных и зарубежных журналов не сокращают. 
* Если цитируемая статья написана на латинице (на немецком, финском, датском, 
итальянском и т. д.), она должна быть процитирована в оригинальном виде. Фамилии 

и инициалы всех авторов на латинице необходимо писать так, как установлено автором. 

Название статьи на английском языке следует приводить так, как оно дано в оригинальной 

публикации. 



* Если цитируемая статья написана не на латинице (на кириллице, в т. ч. на русском, 

иероглифами и т. д.), нужно привести транслитерацию всей ссылки в квадратных скобках 

[…] сразу после правильно оформленной ссылки в оригинальном написании. 
* Транслитерацию следует проводить в стандарте BSI (https://antropophob.ru/translit-bsi) 

с сохранением стилевого оформления источника. После транслитерированного названия 

статьи следует транслитерированное название русскоязычного журнала в стандарте BSI, 
если нет установленного образца, затем — выходные данные (год, том, номер, страницы). 

В самом конце англоязычной части библиографического описания в круглые скобки 

помещают указание на исходный язык публикации, например: (in Russ.). 
* Если у цитируемой статьи есть официальный перевод названия, его нужно вставить 
вместо транслитерации. Перевод, как и транслитерация, помещается в квадратные скобки 

[…] и приводится непосредственно после оригинального написания библиографической 

ссылки на источник. Проще всего проверить наличие официального перевода названия 
статьи, поискав на http://elibrary.ru/. Если имеется переводная статья (книга) на английском 

языке, лучше ссылаться только на неё. Например: 
Borzykh O. G., Zvereva L. V. Mycobiota of the bivalve mollusk Anadara broughtoni 
(Schrenck, 1867) from various parts of peter the great Bay, Sea of Japan. Russian Journal 
of Marine Biology, 2015, vol. 41, iss. 4, pp. 321–323. 

* В конце библиографического описания (за квадратной скобкой) помещают DOI статьи, 

если таковой имеется. 

 

 
Образцы библиографических описаний в списке литературы 

Книги (монографии, сборники): 
* Зенкевич Л. А. Биология морей СССР. Москва : Изд-во АН СССР, 1963. 739 с. [Zenkevich 

L. A. Biologiya morei SSSR. Moscow: AN SSSR, 1963, 739 p. (in Russ.)]. 
* Christensen J. M. Fishes of the British and Northern European seas. Harmondsworth: Penguin 
books, 1978, 128 p. 
* Schwarti S. S. Ecological regularities of evolution. Moscow: Nauka, 1982, 278 p. (in Russ.). 
* Засосов А. В. Теоретические основы рыболовства. Москва : Пищевая промышленность, 
1970. 292 с. [Zasosov A. V. Teoreticheskie osnovy rybolovstva. Moscow: Pishchevaya 

promyshlennost', 1970, 292 p. (in Russ.)]. 
* ICES Zooplankton methodology manual / P. Harris, P. H. Wiebe, J. Lenz, H. R. Skjoldal, 

M. Huntley (Eds). Bodmin ; Cornwall: Academic Press, 2000, 684 p. 

Глава книги, сборника: 
* Bradford-Grieve J. M., Markhaseva E. L., Rocha C. E. F., Abiahy B. Copepoda. In: South 

Atlantic zooplankton / D. Boltovskoy (Ed.). Leiden: Backhuys Publishers, 1999, pp. 869–1098. 
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