
Курсовые и дипломные 
работы

Оформление 
библиографических ссылок и 

списка источников и 
литературы



РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

1) СТО1.701-2010 
Основной документ НовГУ, который регламентирует требования 

к выполнению текстовых документов и распространяется на 
оформление учебно-методических документов, используемых в 
учебном процессе, и учебных документов, включая ВКР. 

С текстом документа можно ознакомиться на странице научной 
библиотеки НовГУ по адресу http://www.novsu.ru/dept/1114/ в 
разделе «Документы подразделения» 
(URL:http://www.novsu.ru/file/909287).

2) ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления".   

Устанавливает общие требования и правила составления 
библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 
расположение в документах. Стандарт распространяется на 
библиографические ссылки, используемые в опубликованных и 
неопубликованных документах на любых носителях.

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА  (СТО 1.701-2010)

ТРИ ВИДА ССЫЛОК:
1) Внутритекстовая (прямо в тексте)
Внутритекствую библиографическую  ссылку помещают в тексте 

документа, отделяя  его от текста круглыми скобками. Ссылку приводят 
в объёме, необходимом для поиска и идентификации документа, 
объекта ссылки.

2) Подстрочная (внизу каждой страницы, в сноске)
Подстрочную библиографическую ссылку оформляют как 

примечание, помещают в конце страницы (листа) публикуемого 
материала, отделяя от основного текста короткой тонкой линией с левой 
стороны. Подстрочные ссылки связывают с текстом, к которому они 
относятся, знаками сноски (арабскими цифрами)1. Нумерация сносок 
отдельная для каждой страницы.

3) Затекстовая (в конце части документа, в выноске)
Затекстовую библиографическую ссылку помещают 

непосредственно после части документа, отделяя от основного текста 
короткой тонкой линией с левой стороны. Для связи затекстовых ссылок 
с текстом документа используют знак выноски или отсылку. которые 
приводят в виде цифр (порядковых номеров), заключённых в 
квадратные скобки [1]. Нумерация отсылок сквозная для части 
документа.



ГОСТ_Р_7.0.5—2008

Различают библиографические ссылки:
• первичные, в которых библиографические 

сведения приводятся впервые в данном 
документе;

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

Если объектов ссылки несколько, то их 
объединяют в одну комплексную 
библиографическую ссылку, которая может 
включать как первичные, так и повторные ссылки.



ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ:

•Заголовок (включая автора, если есть);
•основное заглавие документа;
•общее обозначение материала;
•сведения, относящиеся к заглавию;
•сведения об ответственности;
(Элементы библиографического описания)

•сведения об издании;
•выходные данные; 
•обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок 
на публикации в многочастных или сериальных документах);

•сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ);
•сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если 
ссылка на часть документа);

•сведения о серии.



ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ:

Элементы библиографического описания разделяются 
предписанными знаками препинания (точка и тире). 

Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. 
- М., 2006. - С. 21.
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. - 
1992. - № 10. - С. 76-86.
Анастасевич В. Г. О библиографии // Улей. - 1811. -  Ч. 1, № 1. - 
С. 14-28.

Согласно ГОСТУ, допускается предписанный знак точку и 
тире, разделяющий области библиографического 
описания, заменять точкой.
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 
1992. № 10. С. 76-86.

Но в СТО везде точка и тире, поэтому лучше следовать 
этому алгоритму. ВЕЗДЕ  ЕДИНООБРАЗНО!



МОНОГРАФИИ:

Тарасова В. И. Политическая история Латинской 
Америки: учебник для вузов. – М., 2006. – С. 305.

Место издания – сокращается только Москва (М.), 
Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (СПб.), Лондон (L.), Нью-
Йорк (N.Y.)

Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. 
– Ростов-на-Дону, 2006. –  С. 144-251.

Двойное место издания:
Новгородская первая летопись старшего и младшего 

извода. – М.-Л., 1950. – С. 101. – (ПСРЛ, т. III). 



Отдельный текст в авторской монографии:
Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература // 

Стеблин-Каменский М. И. Труды по филологии . – СПб., 2003. – 
С. 293-426.

Коллективная монография:
Русь в IX-X веках: археологическая панорама / отв. ред. Н.А.

Макаров. – М., 2012. – С. 1-497.

Назаренко А.В. Русь IX века: обзор письменных источников // 
Русь в IX-X веках: археологическая панорама / отв. ред. Н.А.
Макаров. – М., 2012. – С. 12-35. 

Введение другого автора:
Стеблин-Каменский М. И. «Круг Земной» как литературный 

памятник // Снорри Стурлуссон. Круг Земной. – М., 1980. –  С. 
5-6. – (Литературные памятники).



МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ:

Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: в 5 
т. Т. 4. Русские народные легенды. – М., 2000. – 
С. 215-219. 



Диссертации и авторефераты:

Белозеров И.В. Религиозная политика 
Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.: дис. … 
канд. ист. наук. – М., 2002. –  С. 100-102.

Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой 
Орды на Руси в XIII–XIV вв.: Автореф. дис. … 
канд. ист. наук. – М., 2002. – С. 11-12.



Статья в периодическом издании:

Газета:
Райцын И. В окопах торговых войн // Деловой мир. - 

1993. - 7 окт. – С. 3.

Журнал:
Седов В. В. Русский каганат IX в. // Отечественная 

история. – 1998. – №  4. – С. 10-12.
Серийный журнал или сборник:
Малинин В.Г. Исследование механического 

поведения сплава // Вестник НовГУ. Сер. Естественные 
и технические науки. – 1997. – № 5. – С. 21-28.



Статья в сборнике:

Михайлова Е.Р., Кузьмин С.Л., Бехтер А.В.  Курганная 
группа у д. Горелуха – памятник приладожской курганной 
культуры // Исследование археологических памятников эпохи 
средневековья: сб. научных статей. – СПб., 2008. – С. 25-26.

Седов В.В. Предыстория белорусов // Краткие сообщения 
института археологии. Вып. 201. – М., 2001. – С. 44-50. 

К 80-летию академика В.Л. Янина // Новгород и 
Новгородская земля. История и археология: материалы научной 
конференции, посвященной 80-летию академика РАН В.Л.
Янина (Новгород, 27-29 января 2009). Вып. 23. – Великий 
Новгород, 2009. – С. 4-5.



Серийный сборник с отдельными названиями 
выпусков:

Седов. В.В. Языческие святилища смоленских 
кривичей // Славяно-русские древности. – М., 1962. – С. 
57-58. – (Краткие сообщения института археологии. - 
Вып. 87). 

К 75-летию М.И.Стеблин-Каменского // 
Скандинавская филология – Scandinavicа. III. – Л., 1978 – 
С. 3-5. – (Ученые записки ЛГУ. Серия филол. Наук. – № 
399, вып. 78). 



ССЫЛКИ НА ИНОСТРАННУЮ ЛИТЕРАТУРУ:

ИНОСТРАННЫЕ  МОНОГРАФИИ:

Druker P.  People and Performance: The Best of Peter Druker 
on Management. – N.Y., 1977. –  Р.11.

Otto B. Volksorganisches Denken. – Erster Teil. – Berlin: 
Lichterfelde, 1925. – S. 100-102.

ИНОСТРАННАЯ ПЕРИОДИКА:

Adorno T.W. Theorie der Halbbildung // der Soziologischt 
Schriften. Bd.1. – Frankfurt, 1979. – S. 93-161.



Электронные источники:
Если полностью оцифрована книга – ссылаемся 

как на книгу, статью и т.п. 
Если текст в формате html:
Институт археологии РАН [Электронный ресурс] // Википедия: 

свободная энциклопедия [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт археологии РАН [Электронный 
ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_археологии_РАН (дата 
обращения: 23.08.2007).

Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // 
Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. - [2004]. - 
URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 
23.08.2007).

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на 
свободу ассоциаций [Электронный ресурс] // Военное право: сетевой 
журн. - 2007.  URL:http://www.voennoepravo.ru/node/2149  (дата 
обращения: 19.09.2007).



Опубликованные документы:

Заявление преподавателя трудовой школы II ступени г. Старая Русса 
М.Рындина в Старорусский уком РКП(б) о приеме в члены РКП(б), 
1920 г. // Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. 
1918-1930 гг. Сборник документов: в 2-х кн. Книга первая / сост. С.В. 
Яров. – СПб., 2006. – С. 226-227.

Из доклада бюро ячейки РКП(б) Новгубсоюза об участии в 
праздновании Дня Октябрьской революции, 16.11.1923 г. // 
Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. 1918-1930 гг. 
Сборник документов: в 2-х кн. Книга первая / сост. С.В. Яров.  – СПб., 
2006. – С. 27-30.



Опубликованные документы:

Высочайше утвержденная докладная записка Его 
Королевского Высочества Главноуправляющего Путями 
Сообщения о мундирах для чиновников дежурства Корпуса 
инженеров, учебных и прочих заведений Путей Сообщения // 
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 
Второе. 12 декабря 1825 - 28 февраля 1881 (в 55 томах). Т.  2. 
(1827) : Законы (800 - 1676). – СПб., 1830.– С. 1 (№ 801).

 



Архивные документы :

Ссылки на архивные документы могут содержать 
следующие элементы:
• заголовок;
• основное заглавие документа;
• сведения, относящиеся к заглавию;
• поисковые данные документа;

В качестве поисковых данных документа указывают:
• название архивохранилища;
• номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер 

дела по описи и т. п.;
• название фонда;
• местоположение объекта ссылки в идентифицирующем 

документе (номера листов дела).



Архивные документы :

Все элементы поисковых данных документа 
разделяют точками

Название архивохранилища приводят в виде 
аббревиатуры, при этом расшифровка аббревиатуры может 
содержаться в списке сокращений, прилагаемом к тексту. 

Обозначение и номер фонда приводят после названия 
архивохранилища. Указывают все элементы поисковых 
данных, принятые в конкретном архивохранилище, 
необходимые для идентификации документа24.

_______________
24 РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 188.  Л. 307.



Архивные документы :

В подстрочных и затекстовых ссылках также 
могут быть приведены только поисковые данные 
объекта ссылки, если сведения о нем содержатся 
в тексте документа:

«В тексте говорится о «Наказе» Книжной палате, 
утвержденном Временным правительством в мае 
1917 г…. 29»

_________
29 НБАРКП. Ф. 2.  Оп. 1. Д. 1.



Архивные документы :

В подстрочных и затекстовых ссылках могут 
быть приведены сведения о документе — 
заголовок и основное заглавие документа или 
только основное заглавие, зафиксированные в 
описи фонда, в названии дела или в конкретном 
документе, хранящемся в деле. В этом случае 
сведения о самом документе отделяют от 
поисковых сведений о документе знаком две 
косые черты с пробелами до и после него.

Доклад начальника Главного управления по делам 
печати Н. Татищева министру внутренних дел, 1913 г. 
// РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 188.  Л. 307. 



Архивные документы :

Если дело (единица хранения) или 
конкретный документ, хранящийся в деле, 
являющийся объектом ссылки, не имеет 
заглавия, оно может быть сформулировано 
исследователем; в этом случае заглавие 
приводят в квадратных скобках 

[Фомин А.Г. Материалы по истории русской 
библиографии] // РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. Л. 
5-12.



ССЫЛКИ НЕ ПО ПЕРВОИСТОЧНИКУ:

Если текст цитируется не по первоисточнику, 
а по другому документу, то в начале ссылки 
приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), 
«Приводится по:», с указанием источника 
заимствования1

1Цит. по: Флоренский П.А. У водоразделов 
мысли. - М., 1990. - С. 27. 



ПОВТОРНАЯ  ССЫЛКА:
Повторную ссылку на один и тот же документ приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа 
библиографические сведения указаны в первичной ссылке 
на него.

 
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 

идентифицировать документ, а также элементы, 
отличающиеся от сведений в первичной ссылке.

96 Анастасевич В. Г.  О необходимости в содействии 
русскому книговедению // Благонамеренный. – 1820. – Т. 10, 
№ 7. – С. 32-42.

97 Анастасевич В. Г. О библиографии // Улей. – 1811. – Ч. 
1, № 1. – С. 14-28.

98 Анастасевич В. Г.  О необходимости в содействии ... С. 
33. 

99 Там же. – С. 34.
100Там же.



КОМПЛЕКСНАЯ ССЫЛКА:
Библиографические ссылки, включенные 

в комплексную ссылку, отделяют друг от 
друга точкой с запятой. Каждую из ссылок в 
составе комплексной ссылки оформляют по 
общим правилам1

1Лихачев Д. С. Окно в Европу — врата в Россию // 
Всемирное слово. – 1992. – № 2. – С. 22-23; Кнабе Г.С. 
Русская античность: содержание, роль и судьба 
античного наследия в культуре России. – М., 1999. – С. 
110.

 



КОМПЛЕКСНАЯ ССЫЛКА:
Идентичные заголовки также могут быть 

опущены. В этом случае после заголовка в 
первой ссылке ставится двоеточие, а перед 
основным заглавием каждой ссылки 
проставляют ее порядковый номер25.

25Кнабе Г. С.: 1) Понятие энтелехии и история 
культуры // Вопросы философии. – 1993. – № 5. – С. 
64-74; 2) Русская античность: содержание, роль и 
судьба античного наследия в культуре России. – М., 
1999. – С. 110



ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ:

Внутритекстовую библиографическую  ссылку 
помещают в тексте документа, отделяя  его от текста 
круглыми скобками. Ссылку приводят в объёме, 
необходимом для поиска и идентификации документа, 
объекта ссылки,

В конце тридцатых - начале сороковых годов В.И.
Вернадский сам писал по поводу этой работы: «Многое 
теперь пришлось бы в ней изменить, но основа мне 
представляется правильной» (Вернадский В.И. 
Размышления натуралиста: в 2-х кн. Книга 2. Научная 
мысль как планетное явление. - М., 1977. - С.33).



Библиографическая ссылка, частично 
включенная в текст и частично в примечание

Библиографические сведения, указанные в 
тексте, не повторяют в примечаниях, за 
исключением библиографических ссылок на 
произведения, опубликованные в собраниях 
сочинений.

«К.Маркс в работе «Тезисы о Фейербахе» писал: 
«Философы лишь различным образом объясняли мир, 
но дело заключается в том, чтобы изменить его»1

_______________
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - 2-е изд. - Т. 42. 

- С. 236.



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

Делим на 2 части:

- Источники:

- Литература:

В каждой части располагаем по алфавиту и 
нумеруем арабскими цифрами без точки



ИСТОЧНИКИ 

Неопубликованные :
Государственный архив новейшей истории Новгородской 
области (ГАНИНО): 

Фонд 1 (Документы Новгородского губернского комитета 
РКП(б), 1921 – 1925 гг.). 
Фонд 69 (Документы Новгородского уездного комитета РКП
(б)). 

Опубликованные: 
1  КПСС в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК: в 
12 томах. Т. 2. 1917-1922. – М.: Политиздат, 1983. – 606 с. 
2  Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 1. – М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 415 с.



Литература (согласно СТО):

1    Абакумов С.И. Устойчивые сочетания слов // Русский 
язык в школе. – 1936. – №1. – С.58-64.

2    Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1963. – 208 с.

3    Бабкин А.М. Идиоматика и грамматика в словаре // 
Современная русская лексикография. – Л.: Наука. Ленингр. 
Отд-ние, 1981. – С. 5-43.

4    Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о 
слове. – 2-е изд. – М.: Высш. Шк., 1972. – 614 с.

5   Гайсина Р.М. Лексико-семантическое поле глаголов 
отношения в современном русском языке. – Саратов: изд-во 
Саратовского ун-та, 1981. – 195 с.


