
Библиографическая ссылка



Библиографическая ссылка – 
совокупность библиографических 
сведений о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в 
тексте документе объекте ссылки, 
необходимых для его общей 
характеристики, идентификации и 
поиска.



ГОСТ 7.05.2008. Библиографическая 
ссылка





Объекты ссылки – все виды опубликованных и 
неопубликованных документов на любых 
носителях, а также составные части документов.

Примеры объектов ссылки: 
• монография
• статья
• диссертация 
• словарь 
• художественное произведение 
• электронный ресурс
• рукопись 
• архивный документ 
• нормативный акт
• видеозапись
• аудиозапись



Библиографическая ссылка может быть полной или 
краткой.

Полную ссылку составляют по 
• ГОСТ 7.80. Библиографическая запись. Заголовок.
• ГОСТ 7.1.2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. 

• ГОСТ 7.82.2001. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска 
объекта ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.05.2008. 
Библиографическая ссылка. 



По месту расположения в документе 
различают библиографические ссылки:

  

1) внутритекстовые, помещенные в 
тексте документа;

2) подстрочные, вынесенные из текста 
вниз полосы документа (в сноску);

3) затекстовые, вынесенные за текст 
документа или его части (в выноску).



ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ

• заключаются в круглые скобки
• содержат сведения о документе, не включенные в текст
• области библиографического описания разделяют точкой (а не 

точкой и тире)

ПРИМЕР:

Этой проблеме посвящена специальная монография (Потемкин В. 
К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, 
регулирование. СПб., 2002. 202 с.). В данной работе 
рассматриваются традиционные подходы к решению вопроса. 
Альтернативная точка зрения представлена в статье В.В. 
Виноградова «Новые методы датировки языковой дивергенции» 
(Вопросы языкознания. 2006. № 3. С. 8-18).



• оформляются как примечания, вынесенные из текста вниз страницы 
(сноски) 

• нумерация сквозная, в пределах данной страницы, главы, раздела или 
всего документа 

ПРИМЕР:

Д. В. Бочков в своей монографии утверждает: «Исключительная важность 
экономической функции образования состоит в воспроизводстве 
квалифицированной рабочей силы для всех отраслей народного хозяйства»
1. Иной точки зрения придерживается Н.И. Никитин, изложивший свой 
видение проблемы в статье «К вопросу об экономической функции 
образования»2. Третий подход к проблеме представлен в монографии И.А. 
Иванова.3 

______________________________

1 Бочков Д.В. Экономическое мышление педагога. М.: Наука, 2015. С. 21.
2 Никитин Н.И. К вопросу об экономической функции образования // Вопросы педагогики. 2016. № 8. С. 
59-69.
3 Иванов А.И. Образование в условиях современной экономики. М.: Наука, 2015. 215 с.

ПОДСТРОЧНЫЕ ССЫЛКИ



ЗАТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ

• оформляются в виде выноски или в виде отсылки 
(отсылка заключается в квадратные скобки)

• оформляются как нумерованный или 
ненумерованный перечень библиографических 
записей, помещенных после текста документа или его 
составной части

Отсылки могут быть использованы для связи текста с 
библиографическим списком (списком литературы). 



ПРИМЕРЫ ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК 

1. В виде выноски:

В ТЕКСТЕ

Как отмечает С. Л. Петров, «этот вопрос является ключевым для 
разрешения проблемы механизмов концептуализации  мира»1. Такого же 
подхода придерживается А. В. Иванов в монографии «Когнитивный анализ 
языка»2.

В ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛКАХ

Примечания

1 Петров С. Л. Концептуализация: определение понятия // Вопросы 
когнитивной лингвистики. 2016. № 3. С. 23. 
2 Иванов И. В. Когнитивный анализ языка. М.: Наука. 230 с.



ПРИМЕРЫ ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК
 

2. В виде отсылки к нумерованному перечню ссылок 
или нумерованному библиографическому списку:

В ТЕКСТЕ

Как отмечает С. Л. Петров, «этот вопрос является ключевым для разрешения проблемы 
механизмов концептуализации  мира» [2, с. 24]. Такого же подхода придерживается А. В. 
Иванов в монографии «Когнитивный анализ языка» [1].

В ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛКАХ

Примечания

1. Иванов И. В. Когнитивный анализ языка. М.: Наука. 234 с.
2. Петров С. Л. Концептуализация: определение понятия // Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2016. № 3. С. 23-42. 
Библиографический список

1. Иванов, И. В. Когнитивный анализ языка [Текст] / И. В. Иванов. – М. : Наука, 2014. 234 
с.

2. Петров С. Л. Концептуализация: определение понятия [Текст] / С. Л. Петров // 
Вопросы когнитивной лингвистики. – 2016. – № 3. – С. 23-42. 



ПРИМЕР ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК
 

3. В виде отсылки к библиографическому списку (списку 
литературы):

В ТЕКСТЕ

• Такой подход используется в монографии «Когнитивный анализ языка» 
[Иванов, 2014].

• Метафора не просто троп, но «механизм осмысления мира» [Лакофф, 2001, с. 
24].

• Как отмечает С. Л. Петров, «этот вопрос является ключевым для разрешения 
проблемы механизмов концептуализации  мира » [2016, с. 24]. 

Альтернативный вариант: [Лакофф 2008], [Кубрякова 2001: 11].

Библиографический список

Иванов, И. В. Когнитивный анализ языка [Текст] / И. В. Иванов. – М. : Наука, 
2014. 234 с.
Петров С. Л. Концептуализация: определение понятия [Текст] / С. Л. Петров // 
Вопросы когнитивной лингвистики. – 2016. – № 3. – С. 23-42. 



Совокупность затекстовых 
библиографических ссылок не является 
библиографическим списком, также 
помещаемым после текста документа 
(ГОСТ Р 7.0.5–2008, с. 11.).



Упоминание фамилий 
исследователей не является ссылкой, 
но дает основание для включение 

записей в библиографический список

Теоретической основой нашего исследования 
являются достижения  в области когнитивной 
лингвистики (Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф), 
дискурс-анализа (Т. Ван Дейк, Р. Водак), 
лингвокультурологии (В.Г. Костомаров, В. В. 
Красных).



При повторе ссылок на один и тот же объект 
различают библиографические ссылки: 
 
• первичные, в которых библиографические 
сведения приводятся впервые в данном 
документе; 

• повторные, в которых ранее указанные 
библиографические сведения повторяют в 
сокращенной форме.

Повторные ссылки могут быть 
внутритекстовыми, подстрочными, 
затекстовыми.



Если объектов ссылки несколько, то их 
объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку.

E.g.

Этот вопрос уже рассматривался в ряде 
монографий [Чудинов, 2001; Лакофф, 
2001]. 


