
Культура использования 
информации. 

Библиографическое 
оформление результатов 

поиска информации



Информация – сведения, воспринимаемые человеком 
и (или) специальными устройствами как отражение 
фактов материального или духовного мира в процессе 
коммуникации.

Понятие «информация»

ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная 
деятельность, библиография. Термины и 
определения» 



Морально-этические и правовые 
нормы работы с информацией

■  общедоступность информации (право осуществлять 
поиск и получение любой общедоступной  информации в 
любых формах и из любых источников );

■ тайна частной жизни  (конфиденциальные сведения о 
гражданах не должны разглашаться лицами, имеющими 
доступ к этой информации, без согласия граждан);

■  неприкосновенность частной собственности (основа 
имущественного порядка, соблюдение права 
собственности на информацию и норм авторского 
права).  



■ Конституция РФ (1993) Ст. 24, 29

■ Гражданский Кодекс РФ Часть IV  от 18.12.2006 (действующая редакция от 
03.06.2018) Раздел VII Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации 

■ Федеральный закон N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации»  от 27.07. 2006 (действующая редакция от 19.07.2018) 

■ Федеральный закон РФ N 152-ФЗ «О персональных данных»  от 27.07.2006

■ Закон РФ N 2124-1 "О средствах массовой информации»  от 27.12.1991 
(действующая редакция от 18.04.2018) 

■ Уголовный кодекс РФ N 63-ФЗ (1996) Глава 28. Преступления в сфере 
компьютерной информации 

Государственные нормативно-правовыми акты, 
регулирующие работу с информацией



                            Эти правовые акты обеспечивают:

•охрану прав производителей и потребителей информационных 
продуктов и услуг;

•защиту населения от вредного влияния отдельных видов 
информационных продуктов;

•правовую основу функционирования и применения 
информационных систем, Интернета, телекоммуникационных 
технологий

Значение нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих работу с информацией



Авторское право – институт гражданского права, 
регулирующий отношения, связанные с созданием и 
использованием (изданием, исполнением, показом 
и т. д.) произведений науки, литературы или 
искусства, то есть объективных результатов 
творческой деятельности людей в этих 
областях. 

Авторское право 



Произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств 
и    назначения произведения, а также от способа его выражения: 

• литературные произведения; 

• драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 
произведения; 

• хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с 
текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; 

• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

• произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

• произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

Объекты авторских прав 

(ст. 1259, ч. 4 ГК РФ):



Объекты авторских прав 

(ст. 1259, ч. 4 ГК РФ):

• фотографические произведения и 
произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии; 
географические, геологические и другие 
карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, 
топографии и к другим наукам; 

•другие произведения. 

К объектам авторских прав также 
относятся программы для ЭВМ, которые 
охраняются как литературные 
произведения. 



Не являются объектами авторских прав: 

1)  официальные документы государственных органов 
и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, в т. ч. законы, др. нормативные акты, 
судебные решения, иные материалы 
законодательного, административного и судебного 
характера, официальные документы международных 
организаций, а также их официальные переводы; 

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, 
ордена, денежные знаки и т.п.), а также символы и 
знаки муниципальных образований; 

3) произведения народного творчества (фольклор), не 
имеющие конкретных авторов; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие 
исключительно информационный характер 
(сообщения о новостях дня, программы телепередач, 
расписания движения транспорта). 



Авторские права не распространяются на 
идеи, концепции, гипотезы, принципы, 
методы, процессы, системы, способы, 

решения технических, организационных или 
иных задач, открытия, факты, языки 

программирования.



Копирайт
 Обладатель авторских прав может использовать знак охраны 
авторского права, состоящий из трех элементов: 

■латинской буквы "С" (начальная буква английского слова copyright – 
авторское право) в окружности ©; 

■имени обладателя исключительных авторских прав; 
■года первого опубликования произведения.

  © Б. А. Иванов, 2015

  © ООО «Издательство Юрайт», 2016



Авторское право и неправомерное 
заимствование

Неправомерное использование 
произведений или заимствование –  это 
использование чужого текста (или его 

части) без указания ссылки на истинного 
автора и источник заимствования 



❑ дословное копирование; 

❑компиляция – соединение фрагментов из разных источников без ссылки на них и без 
оформления цитат в тексте; 

❑ перефразирование текстов чужих работ с помощью небольшой замены или простой 
перестановки слов; 

❑включение в текст оформленной цитаты (в кавычках) без ссылки на источник; 

❑"скачивание" материалов из Интернета без соответствующих ссылок на адреса 
сайтов.

Заимствование чужого текста может 
осуществляться в разных формах:



1. Знать, что является и что не является объектом авторского 
права с позиции российского законодательства.

2. Уметь оформлять цитаты в тексте. 

3. Давать ссылки на источники информации и источники 
цитирования в соответствии с существующими нормами и 
правилами.

Как избежать неправомерного 
заимствования



ГОСТ Р7.0.5 2008

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ССЫЛКА

Общие требования и правила 
составления 



Библиографическая ссылка - совокупность 
библиографических сведений о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

научной работы документе (его составной части 
или группе документов), необходимых для его 

общей характеристики, идентификации и поиска. 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 



   в зависимости от ее вида,     назначения, 
наличия библиографической информации в 
тексте  документа. 

Библиографическая  ссылка  по 
составу элементов может быть 

полной или краткой 



Библиографические ссылки  по месту 
расположения в документе:

■ внутритекстовые - помещенные в тексте 
документа

■ подстрочные - вынесенные из текста вниз 
полосы документа (используют знак сноски)
   

■ затекстовые - вынесенные за текст 
документа или его части (используют знак 
выноски или отсылку). 



Внутритекстовая БС

■ Содержит сведения об объекте БС, не 
включённые в текст документа. 

■ Оформляется в тексте только в круглых 
скобках. 

■ Предписанный знак точку и тире, как 
правило, заменяют точкой



Э.М. Коротков в своей книге 
«Исследование систем управления» 
(М.,2003. С. 83-87) рассматривает…
В своем учебнике  Э. М. Коротков отмечает, 
что «…компьютерное сопровождение 
мультимедийного типа – это новый 
принцип методического обеспечения…» 
(Коротков Э. М. Исследование систем 
управления. М.,2003. С. 240)



Подстрочная БС

Оформляется как примечание, вынесенное из 
текста документа вниз страницы. Для связи 
подстрочных библиографических ссылок с 
текстом документа используют знак сноски, 
который набирают на верхнюю линию 
шрифта. 

 В подстрочной библиографической ссылке повторяют 
имеющиеся в тексте документа сведения об объекте 
ссылки, за исключением аналитического описания



Пример подстрочной БС

По мнению М. Нечкиной, «...
монография – основа больших 
обобщений, важных научных 
концепций»¹…
________________
1 Нечкина М. В. Монография : ее место в науке и в издательских 
планах. М., 1965. С. 77.



Пример подстрочной БС

Н. А. Некрасов в письме к Л. Н. 
Толстому писал: „Я люблю еще в Вас 
великую надежду русской 
литературы, для которой Вы уже 
много сделали и для которой еще 
более сделаете“ 1.
_________________________
1 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 1. С. 291.



Пример подстрочной БС

Основные идеи и достижения 
педагогической антропологии можно 
представить следующим образом …¹

_________________________
1 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в 
психологию субъективности. М., 1995. С. 356.



Аналитическое описание документа в 
подстрочной ссылке

Нина Коряковцева в своей статье «Концепции информаци-

онных преобразований» пишет: «Цифровая революция, как

отмечают шведские ученые А. Бард и Я. Зодерквист, означа-

ет, что возможности человеческого мозга будут расширены

до невероятных пределов посредством его интеграции в

электронной сети коммуникаций» 1 .
_______________________
1  Мир библиографии. 2007. № 1. С. 5.



Подстрочная ссылка на электронный 
ресурс

23 Вяткин Л. Г. Особенности учёта принципов, 
организационных форм и методов воспитания в 
практической деятельности [Электронный 
ресурс]. URL: 
www.sgu.ru/departments/pedagogic/docs (дата 
обращения: 15.10.2008).

                или, если о данной публикации 
говорится в тексте документа

             
 23 URL: www URL: www. URL: www.sgu URL: 

www.sgu. URL: www.sgu.ru URL: www.sgu.ru/ 
URL: www.sgu.ru/departments URL: 
www.sgu.ru/departments/ URL: 
www.sgu.ru/departments/pedagogic URL: 
www.sgu.ru/departments/pedagogic/ URL: 
www.sgu.ru/departments/pedagogic/docs (дата 
обращения: 15.10.2008).



Затекстовые БС

■ Совокупность затекстовых библиографических ссылок 
оформляется как перечень библиографических записей, 
помещенный после текста документа или его составной 
части (главы, раздела, параграфа). В ссылке повторяют 
имеющиеся в тексте документа библиографические 
сведения об объекте ссылки.

 

■ Для связи с текстом документа порядковый номер 
библиографической записи в затекстовой ссылке 
указывают в знаке выноски, который набирают в на 
верхнюю линию шрифта, или в отсылке, которую 
приводят в квадратных скобках в строку с текстом 
документа.



В тексте: 

Общий список справочников по 
терминологии, охватывающий время не 
позднее середины ХХ века, дает работа 
библиографа И. М. Кауфмана59.

В затекстовой ссылке:
59  Кауфман И. М. Терминологические 
словари : библиография. М., 1961.



Если ссылку приводят на конкретный 
фрагмент текста документа, в отсылке 
указывают порядковый номер и 
страницы, на которых помещен объект 
ссылки. Сведения разделяют запятой. 

В тексте: [10, с. 81] [10, с. 106] 
В затекстовой ссылке: 
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : 

Мысль, 1990. 175 c.  



В тексте:
Педагогическая психология - это 
развивающаяся сфера профессионально-
психологической деятельности, 
призванная решать актуальные проблемы 
образования [36 ]

В затекстовой ссылке:

36. Педагогическая психология: учебник 
для студентов высших учебных заведений / 
Н.В. Клюева [и др.] Саратов, 2016. 467 с.



Пример применения затекстовой БС

    В тексте:
Изучением данного вопроса занимались такие учёные, 
как А.И. Пригожий [25], Л. Я. Косалс [26], Б.Ф. Усманов 
[27] и другие.

В списке затекстовых ссылок (в порядке 
упоминания ):

   25. Пригожий А. И. Инноваторы как социальная 
категория // Активизация инновационных процессов. 
М., 1988. С. 4-5.
26. Косалс Л. Я. Социальный механизм 
инновационных процессов. Новосибирск, 1989. С. 28.
27. Усманов Б. Ф. Социология инноватики. М., 2000. С. 
340.



Совокупность затекстовых  
библиографических ссылок не 
является библиографическим 

списком



Отсылки могут быть 
использованы для связи текста 

документа с библиографическим 
списком



Использование отсылки для связи текста 
документа с библиографическим списком

В тексте:
Изучением данного вопроса занимались такие учёные, как А.И. 
Пригожий [12], Л. Я. Косалс [9], Б.Ф. Усманов [15] и другие.

В библиографическом списке (библиографические записи на 
документы приводятся в алфавитном порядке):

 9. Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. –  
/Л. Я. Косалс. – Новосибирск : Наука, 1989. – 285с.

 10.
 11.
 12. Пригожий А. И. Инноваторы как социальная категория /А. И. 

Пригожий // Активизация инновационных процессов. – Москва, 
1988. – С. 4-5.

 13.
 14.
 15. Усманов Б. Ф. Социология инноватики : учеб. пособие / Б. Ф. 

Усманов. – Изд. 3-е перераб. и дополн. –  Москва : Социум, 2000. –  
344 с.

  



■ Первичные библиографические ссылки 
(библиографические сведения 
приводятся впервые в данном документе)

■ Повторные библиографические ссылки 
(ранее указанные библиографические 
сведения повторяют в сокращённой 
форме)



Повторные БС

Повторную БС на один и тот же документ 
приводят в сокращённой форме, если все
необходимые для поиска 
библиографические сведения указаны в 
первичной ссылке



Первичная ссылка:
57. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски : 
оценка, управление, портфель инвестиций. 3-е изд. М., 
2004. С. 236 

Повторная ссылка:
62. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. 
М. С. 302.



При последовательном расположении первичной 
и повторной ссылок текст повторной ссылки 
заменяют словами «Там же». В повторной 
ссылке на другую страницу к словам «Там же» 
добавляют номер страницы:

23. Там же. С. 157.



1.Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех 
авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке  не повторяют в 
сведениях об ответственности.

2. Издательство не является обязательным элементом описания.

3. В области выходных данных место издания приводятся в сокращенной 
форме (М., СПб) .

4. Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 
режиме доступа, в котором  допускается  вместо слов «Режим доступа» 
использовать аббревиатуру «URL» (унифицированный указатель ресурса).

5. После электронного адреса приводят сведения  о дате обращения к 
электронному ресурсу.

6. Знак предписанной пунктуации точку и тире можно заменить точкой.

Особенности библиографического описания 
элементов библиографической ссылки



      Задания по теме:    

«Культура использования   
информации. Библиографическое 
оформление результатов поиска 
информации»



Задание: 
Определить вид ссылки по месту расположения. Рассказать о 
данном виде библиографической ссылки.

В своей работе «Исторический очерк 
Сибири» В. К. Андреевич отмечал… 
(Томск, 1887. С. 61).



Задание: 

Определить вид ссылки по месту расположения. Рассказать о данном виде 
библиографической ссылки.

«Группа, внутри которой существует полная 
надежность и абсолютное доверие, — считает 
Дж. Коулман, — способна совершить…»¹ . 
__________________________________
1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий 
// Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 126.



Задание 
Определить вид ссылки по месту расположения. Рассказать о данном 
виде библиографической ссылки

В ответ на сделанный как - то упрек, что он 
жестоко поступил с Анной Карениной, заставив 
её покончить жизнь под поездом, Л.Н. Толстой 
сказал: «…  То же самое я могу сказать про Анну 
Каренину. Вообще герои и героини мои делают 
иногда такие штуки, каких я не желал бы; они 
делают то, что должны делать в действительной 
жизни, а не то, что мне хочется. »[10].
10 Толстовский ежегодник. М.: 1912. С. 58.



Задание 
Определить вид ссылки по месту расположения. Рассказать о данном 
виде библиографической ссылки

Л. А. Гордон, Э. В. Клопов в своей книге  
(Гордон Л.А., Клопов Э.В. Человек после 
работы М., 1982. С. 81) подчеркивают: что „ 
........... “.



Задание 
Определить вид ссылки по месту расположения. Рассказать о данном 
виде библиографической ссылки

… Ключевский [8, с. 12 ] крайне 
неоднозначно подходил к оценке 
деятельности Петра I ...

8. Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 
1993. 386 с.



Спасибо за внимание !


