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Введение

В тексте на русском языке дефис в сложных словах даётся коман-
дой "=. Она оставляет возможность TEX’у делать переносы в образу-
ющих словах. Тире в русскоязычном тексте набирается командой "---
и окружается пробелами. Например, предложение «Чёрно-белая фото-
графия— это изобретение XIX в.» в исходном tex-файле выглядит так:

Чёрно"=белая фотография "--- это изобретение XIX~в.

Для набора определений служит окружение definition. В его необя-
зательном аргументе, набираемом в квадратных скобках, можно дать
пояснение к определению.

Определение 1. Текст определения.

Определение 2 (понятие). Текст определения.

Задачу набираем при помощи окружения problem, с необязательным
аргументом или без такового.

Задача 1 (о перемещении дивана). Постановка задачи.

Если задача не нумеруется, а имеет сокращённое название, которое
является частью заголовка, то её можно оформить следующим образом
(окружение nproblem):

Задача ПД (о перемещении дивана). Постановка задачи.

Исследование выполнено при поддержке.



2 Е. В. Горкунов

1. Формулы

Многоточие . . . по горизонтали во всех случаях как в тексте, так
и в формулах набирается командой \dots.

Формула и описание её составляющих частей набирается в различных
математических tex-группах. Это позволяет TEX’у формировать пра-
вильные пробелы. Например, формулы vi ∈ V , i = 1, 2 следует набирать
последовательностью команд $v_i\in{V}$, $i=1,2$.

В выключных формулах между двумя формулами в одной строке,
равно как между формулой и сопутствующим описанием вставляется
отступ командой \quad. В любую формулу можно вставить текст ко-
мандой \text{}, причём в аргументе этой команды может находиться
внутритекстовая формула. Например,

F (x) =
n∑
i=0

fi(x) для любого x ∈ X.

Такой набор опять же позволяет TeX’у правильно сформировать пробе-
лы между словами. Не следует искусственно изменять пробелы между
частями формулы вставкой команд \␣, \!, \,, \; и т. п. В особых случаях
редакция позаботится о подходящем наборе.

Пределы суммирования и других операторов во всех случаях указы-
ваются над и под соответствующим знаком. Во внутритекстовой форму-
ле для этого применяется команда \limits. Например, последователь-

ность формул F (x) =
n∑
i=0

fi(x), x ∈ X в исходном файле должна выгля-

деть так: $F(x)=\sum\limits_{i=0}^{n} f_i(x)$, $x\in{X}$.
Формула со случаями:

ηab =

®
1, если a | b или b | a,
0 иначе.

1.1. Скобки. Расставляем скобки в формулах1).

1. Скобки во внутритекстовых формулах. Один индекс при пе-
ременных — простые скобки: (ant

n + bnt
n) = (an + bn)tn.

Верхний и нижний индекс вместе — скобки чуть увеличиваются ко-
мандой \big: M t =

(
m

(t)
ij

)
.

Дроби заключаются в скобки, модифицированные так же командой
\big: 2 ·

(
1
2 + 2

3

)
= 21

3 .

1)Для увеличения скобок не следует применять команды \left и \right.
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2. Скобки в выключных формулах. С дробями применяем \bigg:Å
1 +

n

l(n)

ãl(n)
< 3n.

С пределами суммирования применяем \Big и \Bigg соответственно:

min
(xi)

(∑
i∈I

fixi + b
)

— только нижний индекс,

rn <

(
n∑
i=1

1 + |Vi|
l(n)

)l(n)
— верхний и нижний индексы.

1.2. Многострочные формулы. Несколько последовательных вы-
ключных формул объединяются окружением gather или gather* (как
обычно, в варианте со звёздочкой формулы не нумеруются):

S11(k) = [123 . . . (k − 1)k(k − 1) . . . 32],

S12(k) = [123 . . . (k − 1)kk(k − 1) . . . 32],

S22(k) = [123 . . . (k − 1)kk(k − 1) . . . 321].

Если в ряду нумерованных формул, оформленных при помощи окру-
жения gather необходимо некоторую формулу оставить без номера, до-
статочно в строке этой формулы поместить команду \notag:

g1 = f ∨K = xσ11 ∨ · · · ∨ x
σl
l ∨ f̂ ∨ (xl+1 & · · ·& xn),

g2 = f ∨ xl+1 = xσ11 ∨ · · · ∨ x
σl
l ∨ xl+1 ∨ f̂ , (1)

Иногда выключные формулы не умещаются в одну строку. В этом
случае применяем окружение multline или multline*:

M =

p⋃
i=0

{(u4i, u4i+1, u4i+2, u4i+3)} ∪
q⋃

i=p+1

{(v4i−1, v4i, v4i+1, v4i+2)}

∪
n−1⋃
i=q+1

{(u4i−2, u4i−1, u4i, u4i+1)} ∪ {(v4n−2, v4n−1, v0, v1)}.

Если центрированные и многострочные формулы чередуются и долж-
ны идти одной последовательностью (без текста между ними), наберите
их в разных подходящих окружениях, не обращая внимания на верти-
кальные промежутки между ними.

2. Теоремоподобные абзацы

2.1. Обычные. Для набора утверждений, лемм, теорем и подобных
им абзацев используйте следующие окружения:
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theorem теорема
lemma лемма
claim утверждение
corollary следствие
property свойство
conjecture гипотеза
problem задача

Доказательство помещается в окружение proof. Если необходимо из-
менить стандартный заголовок, это можно сделать при помощи необя-
зательного аргумента команды \begin{proof}[], набираемого в квад-
ратных скобках. Например, можно поместить слово «доказательство»
в необязательный аргумент, а далее внутри окружения proof написать
связанный с ним текст (см. пример ниже).

Доказательство утверждения, леммы, теоремы, следствия, свойства
заканчивается словами, например, «Утверждение 1 доказано». Эти сло-
ва можно дать командами \clmp, \lemp, \thmp, \corp, \prpp — соответ-
ственно типу утверждения.

Утверждение 1. Текст утверждения.

Доказательство. Текст. Утверждение 1 доказано.

Текст.

Лемма 1. Утверждение леммы.

Доказательство проведём индукцией по n. Текст. Текст. Лемма 1
доказана.

Текст.

Теорема 1. Утверждение теоремы.

Доказательство. Текст. Теорема 1 доказана.

Следствие 1. Утверждение следствия.

Доказательство. Текст. Следствие 1 доказано.

Замечания и примеры набираются при помощи окружений remark
и example соответственно.

Замечание 1. Здесь авторы что-то замечают.

Пример 1. Содержимое примера.

Несколько примеров можно объединить в одно окружение examples.
В этом случае нумерацию необходимо проставить вручную, а в конце
окружения дать команду \setcounter{example}{4}, в аргументе кото-
рой указать номер последнего примера в текущем окружении. После
этого дальнейшие по тексту примеры будут нумероваться корректно.
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Примеры. 2. Текст.

3. Текст.

4. Текст.

Далее по тексту

Пример 5. Текст.

Аналогично можно объединить несколько замечаний в одно окруже-
ние remarks. Для установки дальнейшей нумерации замечаний в конце
этого окружения необходимо дать команду \setcounter{remark}{3} —
по номеру последнего замечания в текущем окружении.

Замечания. 2. Текст.

3. Текст.

Где-то далее по тексту может появиться

Замечание 4. Что-то отмечается особо.

2.2. Комментарий в заголовке. Комментарий в заголовке леммы,
теоремы и т. д. набирается в необязательном аргументе соответствующе-
го окружения.

Утверждение 2 (вспомогательное). Утверждение леммы.

Лемма 2 (Растакова). Утверждение леммы.

Теорема 2 (Таковского). Утверждение теоремы.

Доказательство. Далее следует текст доказательства. Теорема 2
доказана.

2.3. Цитирование в заголовке. Если в заголовке утверждения же-
лательно указать ссылку на источник из литературы, то к названию
соответствующего окружения необходимо добавить префикс c-. Сама
ссылка помещается в необязательном аргументе окружения. Например:

\begin{cclaim}[\cite{Okunev1956}]
\begin{clemma}[\cite{Harrary1973}]
\begin{ctheorem}[\cite{Diestel2016}]

Утверждение 3 [1]. Текст утверждения.

Лемма 3 [2]. Утверждение леммы.

Теорема 3 [3]. Утверждение теоремы.



6 Е. В. Горкунов

2.4. Именные. Классические именные леммы и теоремы помещают-
ся в окружения c префиксом n-, т. е. nlemma, ntheorem, nproblem.

Лемма Цорна. Утверждение леммы.

Теорема Вейерштрасса. Утверждение теоремы.

2.5. Произвольный заголовок. Иногда встречаются утверждения
c устоявшимся заголовком, отличным от всех стандартных. В этом слу-
чае применяем окружение anyheading с необязательным аргументом, со-
держащим необходимый заголовок.

Формула Бинэ—Коши. Текст.

3. Таблицы

Таблицы набираются при помощи окружения table, внутрь которо-
го вставляется окружение tabular (для набора текста) или array (для
набора формул).

Таблица 1

Заголовок таблицы может
простираться на несколько строк

Формула (1) (2) (3) (4) (13)
exp Γ(ϕT ) 123202 702 4202 702 16

Окружение array необходимо заключать в пару $..$ для математи-
ческих формул.

Таблица 2

Формула (1) (2) (3) (4) (13)
exp Γ(ϕT ) 123202 702 4202 702 16

Для таблицы, которая перетекает с одной страницы на другую, при-
меняют окружение longtable. Пример оформления таблицы при помо-
щи этого окружения смотрите в разд. 5.

4. Рисунки

Рисунки вставляются при помощи окружения figure. Внутрь этого
окружения необходимо поместить команду \includegraphics{}, аргу-
ментом которой служит имя файла с рисунком. Предпочтительнее име-
новать файл по схеме author-figure1.eps.

Рисунок можно набрать при помощи tex-команд, которые так же по-
мещаются внутрь окружения figure.
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Рис. 1. Подрисуночная подпись:
обозначения и пояснения к рисунку должны
быть вынесены в подрисуночную подпись

q q
qq

Рис. 2. Подрисуночная подпись

5. Библиография

Библиография к статье оформляется при помощи стандартного окру-
жения thebibliography. В аргументе этого окружения необходимо ука-
зать число цитируемых источников или любое другое число той же знач-
ности.

Источники приводятся в порядке их цитирования в тексте статьи.
В названиях журналов допускаются сокращения слов. В табл. 3 пред-
ставлены наиболее часто встречающиеся сокращения.

Таблица 3

Сокращения в названиях журналов

вестник вестн. academy acad.
вычислительный вычисл. academic acad.
дискретный дискрет. applied appl.
доклады докл. applications appl.
журнал журн. bulletin bull.
индустриальный индустр. combinatorics comb.
известия изв. comput- comput.
исследование исслед. design des.
математический мат. doklady dokl.
международный междунар. electronic electron.
научный науч. international int.
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практический практ. journal j.
прикладной прикл. mathemat- math.
проблемы пробл. probability probab.
сборник сб. proceedings proc.
сибирский сиб. science sci.
труды тр. scient- sci.
университет ун-т Siberian Sib.
экономический эконом. society soc.
электронный электрон. Soviet Sov.

theoret- theor.

Библиографию необходимо дублировать на английском языке. С этой
целью примените окружение thebibliography второй раз или создайте
отдельный tex-файл. Прочтите актуальные требования и рекомендации
по составлению списка литературы в латинице на сайте журнала, пройдя
по ссылке http://www.math.nsc.ru/publishing/DAOR/biblio.html.
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