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1 июля 2004 года введен в действие ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления» (М., 1984), кото-

рый представлял третье поколение стандартов по библиогра-

фическому описанию, был своеобразным библиографическим 

долгожителем: он продержался два десятилетия (ГОСТ 7.1-69 

«Описание произведений печати для библиографических и 

информационных изданий» существовал 7 лет, ГОСТ 7.1-76 

«Библиографическое описание произведений печати» – чуть 

более 8 лет). Пересмотр каждого стандарта связывался с Меж-

дународным стандартным библиографическим описанием 

(ISBD): ГОСТ 7.1-76 означал переход на ISBD (но с очень се-

рьезными отклонениями), ГОСТ 7.1-84 знаменовал «дальней-

шее сближение с ISBD», при этом нарушались некоторые 

принципиальные его положения. 

Целью ГОСТа 7.1-2003 является полное слияние с ISBD, 

столь необходимое для согласования российских и междуна-

родных правил каталогизации, для обмена библиографически-

ми записями без дополнительной доработки. Чтобы осуще-

ствить эту цель, были проведены предварительные работы, 

главная из которых – выделение заголовка из описания и со-

здание самостоятельного стандарта на заголовок – ГОСТ 7.80-

2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-

ния и правила составления» (Минск, 2000), чему предшество-

вало Изменение № 1 к ГОСТу 7.1-84 «Библиографическое опи-

сание документа. Общие требования и правила составления» 

(Межгосударственные стандарты: Информ. указ. стандартов. 
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1999. № 12. С. 65-67). Теперь в комплексе стандартов на биб-

лиографическую запись (с этих слов и начинается заглавие 

каждого стандарта) два равноправных ГОСТа – на заголовок и 

на библиографическое описание. В этом комплексе есть еще 

один стандарт – ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления». Его разработка явилась 

требованием времени: поток электронных документов надо 

было обрабатывать, а правил, кроме ISBD (ЕR), для них не 

существовало. Он-то и стал базой нового стандарта и полиго-

ном, на котором были проверены концептуальные положения 

пересмотра ГОСТа 7.1-84.  

Вопрос о пересмотре ГОСТа 7.1-84 ставился неодно-

кратно, но разработчики понимали необходимость сохранения 

стабильности библиографического описания, важность этого 

основополагающего стандарта, на правилах которого построе-

ны библиографические записи многочисленных традиционных 

и электронных каталогов и баз данных, библиографических 

указателей и списков, и откладывали дату его пересмотра. 

Пределом стал глобальный пересмотр всех ISBD в начале XXI 

в., первые результаты которого появились в 2002 году. Рос-

сийские специалисты активно участвовали в этом процессе и 

параллельно пересматривали ГОСТ 7.1-84, одновременно ис-

правляя прошлые ошибки. Непосредственные разработчики 

стандарта – Российская книжная палата (РКП), Российская 

государственная библиотека, Российская национальная биб-

лиотека. Новый стандарт велик по объему и требует значи-

тельного времени на детальное изучение. В данной методиче-

ской консультации ставится задача показать основные изме-

нения в правилах библиографического описания. 
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Изменения в структуре, составе, сфере  

применения стандарта 

ГОСТ 7.1-2003, заменивший все предыдущие стандарты 

по библиографическому описанию, содержит только универ-

сальные правила, общие для всех видов документов, анало-

гично ISBD (G). В стандартах поколения 1980-х гг. набор ви-

дов документов и распределение их по стандартам были сти-

хийными: часть отражена в ГОСТе 7.1-84 (книги, сериальные 

издания, нормативно-технические и технические, неопублико-

ванные документы, депонированные научные работы), часть – 

в отдельных стандартах (нотные издания, картографические 

произведения, изоиздания, аудиовизуальные материалы). 

Другой инструмент универсальности – это иллюстрирую-

щие правила примеры, в которых разработчики стремились от-

разить разнообразие видов документов – объектов описания. 

Для библиографов важно, что ГОСТ 7.1-2003, как и 

ГОСТ 7.80-2000, не распространяется на библиографические 

ссылки. Это особая сфера библиографической деятельности, 

требующая создания отдельного стандарта, аналогичного ИСО 

690. При этом библиографическое описание в прикнижных и 

пристатейных списках должно быть отделено от библиографи-

ческих ссылок, так как подчиняется общим правилам состав-

ления библиографического описания. 

Стандарт состоит из семи разделов и приложения: 

1. Область применения. 

2. Нормативные ссылки. 

3. Определения. 

4. Общие положения. 
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5. Одноуровневое библиографическое описание. 

6. Многоуровневое библиографическое описание. 

7. Аналитическое библиографическое описание.  

Приложение А. Примеры библиографических записей. 

(Здесь даны примеры, сгруппированные по видам документов). 

В тексте не выделены разделы для отдельных видов до-

кументов, однако правила иллюстрируются фрагментами при-

меров описания различных видов документов. Если конкрет-

ный вид документа (стандарты, патенты и т.п.) не подчиняется 

общим правилам, имеет свои элементы, для него формулиру-

ется отдельное положение. 

Основные принципы современного библиографического 

описания в электронной среде, общие для всех видов библио-

графических ресурсов положения и правила в концентриро-

ванном виде изложены в четвертом и пятом разделах и рас-

пространяются на все остальные разделы. 

Четвертый раздел посвящен общим правилам формиро-

вания библиографической записи: ее структуре и составу, 

объектам и видам библиографической записи, пунктуации, в 

том числе предписанной, источникам информации, языку биб-

лиографической записи, сокращениям и орфографии. 

В пятом разделе представлены правила составления од-

ноуровневого библиографического описания, состав и правила 

приведения элементов во всех областях библиографического 

описания, независимо от вида объекта, в том числе особенно-

сти применения одноуровневого описания для многочастного 

документа в целом и для отдельного тома (выпуска, номера) 

многочастного документа. 
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В шестом разделе обращается внимание на особенности 

приведения элементов описания на первом и втором уровнях 

многоуровневого библиографического описания. 

Седьмой раздел посвящен аналитическому описа-

нию, традиционно представляющему наибольший интерес для 

библиографов. Его мы рассмотрим более подробно после того, 

как ознакомимся с основными изменениями, общими для всех 

разделов стандарта. 

Терминологические нововведения 

Одноуровневое (бывшее монографическое) описание 

составляется на одночастный документ (разовый документ, со-

стоящий из одной части); на завершенный многочастный до-

кумент в целом; на отдельную физическую единицу, а также 

на группу физических единиц многочастного документа. 

Многоуровневое (бывшее сводное) описание содержит 

два и более уровня, составляется на многочастный документ 

(многотомный и комплектный документ в целом, сериальный 

или другой продолжающийся ресурс в целом) либо на отдель-

ную физическую единицу, а также на группу физических еди-

ниц многочастного документа – один или несколько томов 

(выпусков, номеров) многотомного, комплектного документа, 

сериального или другого продолжающегося ресурса. 

На первом уровне многоуровневого описания (бывшая 

общая часть) приводят сведения, общие для всех или боль-

шинства физических единиц – томов (выпусков, номеров), 

входящих в состав многочастного документа. 
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На втором уровне многоуровневого описания (бывшая 

спецификация) приводят сведения, относящиеся к отдельным 

физическим единицам – томам (выпускам, номерам), входя-

щим в состав многочастного документа. 

Если сведения на втором уровне относятся к группе, со-

вокупности физических единиц, сведения об отдельных физи-

ческих единицах приводят на третьем уровне. 

Изменения в общих положениях и принципах 

Многие нововведения объясняются стремлением разра-

ботчиков максимально точно следовать базовому принципу 

Международного стандартного библиографического описания 

(ISBD) – представлять информацию в библиографическом опи-

сании в том виде, в каком она дана в документе – объекте 

описания. 

Объект описания – все виды опубликованных (в том 

числе депонированных) и неопубликованных документов на 

любых носителях: книги, сериальные и другие продолжающи-

еся ресурсы, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, нормативные и технические документы, 

микроформы, электронные ресурсы, другие трехмерные искус-

ственные или естественные объекты; составные части доку-

ментов; группы однородных и разнородных документов. 

Расширение категорий объектов описания подтверждает 

положение об универсальности стандарта. 

Пунктуация в библиографическом описании выполняет 

две функции: обычных грамматических знаков препинания 
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(пунктуация) и знаков препинания, имеющих опознавательный 

характер для областей и элементов библиографического опи-

сания (предписанная пунктуация, бывшие условные раздели-

тельные знаки – УРЗ). 

Предписанная пунктуация – самая отличительная, 

броская черта ISBD, она является центральным и унифициру-

ющим фактором в системе вместе с предписанной последова-

тельностью областей и элементов, так как это – общее во всех 

ISBD. 

Предписанная пунктуация способствует распознава-

нию отдельных элементов в записях на разных языках и тре-

бует обязательных пробелов до и после каждого знака (кроме 

точки и запятой, когда пробел оставляется только после зна-

ка). Обычная грамматическая пунктуация сохраняется внутри 

элементов: например, при перечислении однородных сведе-

ний, если в источнике отсутствуют знаки, ставится двоеточие, 

не отделяемое пробелом. 

Как видим, изменения коснулись терминологии и обяза-

тельности пробелов. 

Источники информации. Новым является то, что среди 

различных источников для каждого вида документов выделяет-

ся главный источник информации. Положение об источнике 

информации для каждой области не изменилось, только термин 

«основной источник» поменялся на «предписанный источник». 

Сокращения. Возможности компьютерной памяти поз-

волили уменьшить объем сокращений, что уже нашло отраже-

ние в ГОСТе 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила», и про-
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цесс этот продолжается. В ГОСТе 7.1-2003 объем сокращений 

ограничивается до минимального, особенно в области заглавия 

и сведений об ответственности. Не допускается сокращать лю-

бые заглавия в любой области (за исключением случаев, когда 

сокращение имеется в самом источнике информации) и общее 

обозначение материала. 

Прописные и строчные буквы. В ГОСТе 7.1-84 пер-

вое слово каждого элемента начиналось с прописной буквы. 

Это противоречило 18ВО, положению самого ГОСТа 7.1-84 о 

соблюдении норм грамматики языка в библиографическом 

описании, что вызывало нарекания в процессе внедрения 

стандарта, особенно в издательской среде. 

В ISBD с прописной буквы записывается первый эле-

мент каждой области, а остальные элементы после предписан-

ных знаков пунктуации приводятся со строчной или прописной 

буквы в соответствии с нормами языка. Прописные буквы в 

русском языке регламентируются «Правилами русской орфо-

графии и пунктуации»: «С прописной буквы пишется первое 

слово текста, а также первое слово после точки, многоточия, 

вопросительного и восклицательного знаков, заканчивающих 

предложение». 

Область описания соответствует  предложению в обыч-

ной письменной речи, поэтому первое слово каждой области 

начинается с прописной буквы. Элементы описания соответ-

ствуют словам и словосочетаниям внутри предложения, поэто-

му первое слово каждого элемента должно начинаться  со 

строчной буквы.  
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В ГОСТе 7.1-2003 с прописной буквы начинается только 

первое слово области, а в элементах строчные и прописные 

буквы применяются в соответствии с нормами языка. Внутри 

области с прописных букв начинаются только имена собствен-

ные, общее обозначение материала, первые слова заглавий, 

цитат. 

Порядковые числительные. Уточнено положение о за-

мене наращения окончания точкой, оно разрешается только в 

случае, если не удалось установить окончание. Исходя из этого, 

в нашей стране в описании на русском языке нельзя заменять 

наращение окончания в порядковых числительных точкой. 

Ошибки и опечатки. Стремясь дать более достоверную 

информацию об издании, мы приводили ошибки и опечатки, 

изменяющие смысл текста, а также все ошибки в фамилиях, 

инициалах лиц в описании в исправленном виде, что также 

противоречило ISBD и положению ГОСТа 7.1-84 о том, что 

библиографические сведения в описании сообщаются в том 

виде, в каком они даны в документе. Это противоречие устра-

нено: ошибки и опечатки будут воспроизводиться в описании 

(кроме ошибок в ISBN), а правильные сведения – указываться 

после ошибочных в квадратных скобках (с предшествующим 

сокращением «т. е.» или его эквивалентом) либо в примеча-

нии. Например, если в объекте дана ошибочная дата, она по-

вторяется и в описании, а затем в квадратных скобках допол-

нительно сообщается правильная дата с предшествующим со-

кращением «т.е.»: 1891 [т.е. 1981]. 

При наличии в источнике информации явных ошибок и 

опечаток, не искажающих смысл текста, сведения в библио-
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графической записи приводят в исправленном виде и не ого-

варивают исправления. Пропущенные буквы или цифры можно 

вставить, заключив их в квадратные скобки. 

Сведения, вызывающие сомнение, даются с вопроси-

тельным знаком, заключенным в квадратные скобки. 

Изменения в составе и статусе областей 

и элементов описания 

В перечне областей и элементов библиографического 

описания все элементы остались, только некоторые сблизи-

лись с ISBD, некоторые добавились. Перечень одноуровневого 

библиографического описания – свидетельство универсально-

сти правил, он включает все области и элементы для всех ви-

дов документов. 

Изменилось и оформление перечня. В отличие от старого 

перечня обязательные элементы не подчеркнуты, а напечатаны 

прямым шрифтом, а факультативные элементы – курсивом. 

Набор областей и элементов. Появились новые для 

общего перечня область специфических сведений и элементы. 

Новые элементы: 

Общее обозначение материала 

Параллельные сведения об издании 

Сведения об ответственности, относящиеся к дополни-

тельным сведениям об издании 

Сведения о функции издателя, распространителя и т.п. 

Специфическое обозначение материала 
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Ключевое заглавие 

Дополнительные сведения к элементам области между-

народного стандартного номера 

Соотношение обязательных и факультативных 

элементов. Чем выше уровень библиографической информа-

ции, чем сложнее ее задачи, тем шире применяются факульта-

тивные элементы, тем больше факультативных элементов по-

лучают статус обязательных. Преобладание задач карточного 

каталога в старых правилах диктовало ограничение количе-

ства обязательных элементов, определение обязательного ми-

нимума. Теперь цели и условия изменились. 

Набор обязательных элементов в стандарте расширился, 

но он все же меньше, чем в ISBD: там стали обязательными 

даже место печатания, типография, дата печатания. 

Новые обязательные элементы: 

Сведения об ответственности (во всех областях, раньше 

первые сведения были условно обязательными, теперь стали 

безусловно обязательными; последующие сведения остались 

факультативными) 

Дополнительные сведения об издании 

Имя издателя, распространителя и т.п. 

Основное заглавие серии или подсерии 

Сведения об ответственности, относящиеся к серии или 

подсерии 

Международный стандартный номер сериального изда-

ния, присвоенный данной серии или подсерии 
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Номер выпуска серии или подсерии 

Изменения в отдельных областях 

и элементах описания 

Рассмотрим на конкретном примере, как изменилось 

описание документа (обязательные элементы подчеркнуты). 

ГОСТ 7.1-84 

Бочаров, Иван Николаевич. Кипренский / Иван 

Бочаров. Юлия Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – М. 

Молодая гвардия, 2001. – 390 с., [24] л. ил.: 21 см. – 

(Жизнь замечат. людей: ЖЗЛ: Сер. биогр.: Осн. в 1890 

г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; 

Вып. 1009(809)). - Библиогр.: с. 385-389. – ISBN 5-235-

02408-7 (в пер.). 5000 экз. 

ГОСТ 7.1-2003 

Бочаров, Иван Николаевич. Кипренский [Текст] / 

Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – 

М. : Молодая гвардия, 2001. – 390 с., [24] л. ил. ; 21 см. 

– (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : 

осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. 

Горьким; вып. 1009(809)). – Библиогр.: с. 385-389. – 

5000 экз. – 1SBN  5-235-02408-7 (в пер.). 

Произошли следующие изменения: 

1. Добавилось общее обозначение материала – [Текст]. 

2. Добавились новые обязательные элементы: издатель-

ство, основное заглавие серии, номер выпуска серии. 
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3. Прописные буквы изменились на строчные: сер. 

биогр.: осн. в 1890; вып. 1009. 

4. Заглавие в области серии не сокращается. 

5. Тираж из области стандартного номера переместился 

в область примечания. 

6. Пробелы до и после знака предписанной пунктуации в 

ГОСТе 2003 г. обозначены во всех случаях, а в ГОСТе 1984 г. их 

рекомендовалось делать «при необходимости», в примерах 

стандарта такая необходимость признавалась только за точкой 

и тире, косой чертой и двумя косыми чертами. Двоеточие и точ-

ка с запятой пробелов не удостаивались. Для нового стандарта 

пробел – не случайный аксессуар, а обязательный фактор.  

Общее обозначение материала приводится после ос-

новного заглавия в квадратных скобках, с прописной буквы, 

обозначает класс материала и предупреждает пользователя о 

необходимости воспользоваться в одних случаях компьютером, 

в других – аппаратом для чтения микрофиш и т. п.  

Это факультативный элемент, поэтому библиографирую-

щее учреждение может не применять его или применять всегда, 

однако если в смешанном информационном массиве преобладает 

один из видов материала, то для него общее обозначение не 

приводится, а для остальных – приводится. Перечень общих обо-

значений материала и их эквивалентов на английском языке: 

видеозапись (vidеоrесоrding) 

звукозапись (sound rесоrding) 

изоматериал (grарhiс) 

карты (саrtogrарhic mаteriа1) 

комплект (кit) 
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кинофильм (motion рictirе) 

микроформа (microform) 

мультимедиа (multimediа) 

ноты (music) 

предмет (оbject) 

рукопись (manuscript) 

текст (tехt) 

шрифт Брайля (braille) 

электронный ресурс (еlесtrоnic rеsource) 

Сведения, относящиеся к заглавию. Именно в све-

дениях, относящихся к заглавию, наиболее выпукло видны по-

следствия замены прописной буквы на строчную. Для устране-

ния и смягчения этих последствий принят ряд методических 

решений. 

1) Однородные сведения разделяются не точкой, а запя-

той, если в источнике отсутствуют иные знаки. Это нововведе-

ние сводит к минимуму случаи, когда после первых относя-

щихся к заглавию сведений, начинающихся со строчной, идут 

вторые сведения, которые после точки, поставленной вместо 

отсутствующего знака, должны были бы идти с прописной бук-

вы. Введение запятой между однородными сведениями в по-

добной ситуации снимает проблему. 

Танки мира [Текст] : описания, характеристики, 

схемы, фот.: справочник 

Московская область [Карты] : карман, атлас: 

автомобилисту, пешеходу, туристу 

2) Другое заглавие получает более широкое примене-

ние, а это значит, что, оставаясь сведениями, относящимися к 
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заглавию, имея предписанный знак двоеточие, другое загла-

вие начинается с прописной буквы и не сокращается: 

Пространство библиотеки [Текст]: Библиотеч-

ная симфония 

Времена года [Ноты] : Четыре настроения 

Памятник Петру I [Изоматериал]: (Медный 

всадник) 

3) В сомнительных случаях (целое – часть, тема – ее 

раздел) рекомендуется принимать решение в сторону сложно-

го основного заглавия, а не сведений, относящихся к загла-

вию, т. е. это толкование в сторону прописной буквы. 

Не сокращают также одно слово, составляющее сведе-

ния, относящиеся к заглавию, т. е. мы вернулись к отвергну-

тому ГОСТом 7.12-93 положению ГОСТа 7.12-77 «Сокращение 

русских слов и словосочетаний в библиографическом описа-

нии произведений печати» (п. 1.14) о запрете сокращения од-

ного слова: 

Офшорный мир. Взгляд изнутри [Текст]: спра-

вочник 

Сведения об ответственности. Данные о деятельно-

сти лица или организации приводят и в том случае, если от-

сутствуют имя лица или наименование организации. 

Раньше в сведениях об ответственности данные о дея-

тельности лица или организации приводили только при наличии 

имени лица или наименования организации либо заменяющих 

слов или обозначений. Хотелось довести дело до логического 

конца, как в Англо-американских правилах каталогизации 
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(AACR), где в сведениях об ответственности указывают «пере-

вод с датского», но мы сверились с ISBD 2002 и решили приво-

дить сведения об ответственности без имени только при нали-

чии слов или фраз, несущих информацию об интеллектуальной 

или художественной ответственности лица или группы лиц:  

/ отредактировано автором  

/ иллюстрировано группой художников  

Количество сведений об ответственности. Количе-

ство приводимых сведений об ответственности определяет 

библиографирующее учреждение. Могут быть приведены все 

имеющиеся в документе сведения, но если необходимо огра-

ничить количество сведений об ответственности, то придержи-

ваются определенных правил, чтобы избежать разнобоя и 

анархии. В ГОСТе 7.1-84 разный подход к ограничению количе-

ства авторов и других лиц (индивидуальные авторы – один, 

два, три, четыре – приводятся; если пять и более – указывают 

фамилии первых трех авторов, а вместо остальных пишут слова 

«и др.». Другие лица и организации – один, два – приводятся; 

если три и более – то первое из них с добавлением «и др.»). 

В новом ГОСТе предлагается одинаковый подход к авто-

рам и другим лицам и организациям. Если в предписанном ис-

точнике информации содержатся данные об одном, двух или 

трех лицах и (или) организациях, выполняющих одну и ту же 

функцию или имеющих одну и ту же степень ответственности, 

то данные о них обязательно сообщаются в сведениях об от-

ветственности, независимо от того, есть они в заголовке запи-

си или нет. 
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При наличии информации о четырех и более лицах и 

(или) организациях, ее можно ограничить указанием первого 

из каждой группы с добавлением слов «и другие» в квадрат-

ных скобках ([и др.] или [et al.]). 

ГОСТ 7.1-84 ГОСТ 7.1-2003 

Авторы 

1, 2, 3 автора – одинаковые решения в старом и новом стан-

дартах 

4 автора 

/ В.Г. Еремин, В.В. Сафронов, 

А.Г. Схиртладзе, Г.А. Харламов 

/ В.Г. Еремин [и др.] 

5 и более авторов 

/ Г.И. Румянцев, Н.И. Прохоров, 

С.М. Новиков и др. 

/ Г.И. Румянцев [и др.] 

Другие лица 

1, 2 других лица – одинаковые решения в старом и новом 

стандартах 

3 других лица 

/ Сост.: Б. Колтыпина и др.  / сост.: Г. Б. Колтыпина, 

Е.П. Коршунова и А.Д. 

Рклицкая 

4 и более других лиц 

(в документе: Редкол.: Б. И. Маршак, А. С. Арзуханов, Ф. С. Во-

ройский, М. В. Залужская) 

/ Редкол.: Б. И. Маршак и др.   / редкол.: Б.И. Маршак [и 

др.] 
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Организации. Решения аналогичны решениям для дру-

гих лиц, но с учетом одной тонкости. Подсчет количества ав-

торов и других лиц не вызывает затруднений. Подсчет количе-

ства организаций осложняется тем, что в ГОСТе 7.1-84 и ГОС-

Те 7.1-2003 по-разному оформляются подразделения органи-

заций. В старом стандарте точка отделяет подразделение от 

возглавляющей организации, вернее, не отделяет, а соединяет 

воедино, в одну организацию. В новом стандарте наименова-

ние возглавляющей организации и подразделения отделяются 

запятой, но подразделение не становится самостоятельной ор-

ганизацией, т. е. мы, как и прежде, имеем одну организацию, 

а не две. 

Порядковый номер издания. Вынесение порядкового 

номера на первое место нарушало принцип приведения сведе-

ний так, как дано в источнике, поэтому в ГОСТе 7.1-2003 све-

дения об издании приводят в последовательности, данной в 

источнике информации, как в старых «Единых правилах...»: 

2-е изд. 

Изд. 2-е 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словес-

ной форме, как  и раньше, записывают арабскими цифрами, с 

добавлением соответствующего окончания или точки в соот-

ветствии с правилами грамматики соответствующего языка, т. 

е. в описании на русском языке наращение обязательно: 

3-е изд., а не 3. изд. 

Место издания. ГОСТ 7.1-84 отдельным положением 

предписывал называть место издания всегда в именительном 
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падеже. В новом стандарте оно дается в орфографии и паде-

же, указанных в источнике информации. Но на отечественные 

издания это не распространяется, так как ГОСТ 7.4-95 «Изда-

ния. Выходные сведения» требует приводить место издания в 

официальной форме, а значит, в именительном падеже. 

Год издания. В ГОСТе 7.1-84 предписывалось при не-

возможности установить год издания заменять его словами  

«б. г.». Такого положения не было в ISBD, год должен быть 

установлен всегда и указан в квадратных скобках, с вопросами, 

хотя бы в пределах века. Поэтому если в предписанном источ-

нике информации даты, связанные с публикацией объекта опи-

сания, отсутствуют, в ГОСТе 7.1-2003 приводят предполагаемую 

дату издания с соответствующими пояснениями, если это необ-

ходимо. Обозначение [б. г.] – «без года» не применяют: 

, [1978?] 

, [ок. 1900] 

, [между 1908 и 1913] 

, [199-] 

Знак между сериями. Раньше это был знак «точка и 

тире», знак области, в ГОСТе 7.1-2003 повторяющиеся области 

серии разделяют только пробелом: 

(Энциклопедия современной женщины) (Хозяюшка) 

Сведения о тираже из области стандартного номера пе-

реведены в область примечания, как это было в ISBD всегда 

(мы видели это в полном примере). 
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Изменения в аналитическом описании 

Раздел «Аналитическое библиографическое опи-

сание» остался седьмым, но при этом в названии сделан шаг 

назад – в ГОСТе 7.1-84 раздел назывался «Библиографическое 

описание составной части документа», что более соответствует 

заглавию документа ИФЛА «Руководство по применению ISBD 

к описанию составных частей», а ведь именно этому документу 

следовали разработчики, когда вносили изменения в структуру 

и терминологию раздела. 

Желанием максимально облегчить жизнь библиографам 

объясняются некоторые отступления от положений основной 

части стандарта. 

К объектам аналитического библиографического описа-

ния, в отличие от ГОСТа 7.1-84, отнесена также часть произ-

ведения, не имеющая самостоятельного заглавия, но выделен-

ная в целях библиографической идентификации. 

На составную часть, опубликованную как самостоятель-

ный документ (например, отдельный оттиск статьи из сериаль-

ного издания), составляют одноуровневое библиографическое 

описание. 

Сведения о составной части документа также могут быть 

приведены в примечании о содержании к библиографическому 

описанию документа, идентифицирующего публикацию. 

Аналитическое библиографическое описание является 

основным элементом аналитической библиографической за-

писи. При составлении аналитической библиографической 

записи решение об использовании заголовка записи как для 
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составной части, так и для идентифицирующего документа 

принимает библиографирующее учреждение. Как правило, в 

записи идентифицирующего документа заголовок не 

применяют. 

Изменилась структура аналитического библиографиче-

ского описания, она теперь включает: сведения, идентифици-

рующие составную часть; соединительный элемент; сведения 

об идентифицирующем документе; сведения о местоположе-

нии составной части в документе; примечания.  

Схема аналитического  

библиографического описания: 

Сведения о составной части документа // Сведе-

ния об идентифицирующем документе. – Сведения о 

местоположении составной части в документе. – 

Примечания. 

Терминологические нововведения 

Документ, содержащий составную часть, является иден-

тификатором публикации и именуется идентифицирующим 

документом. 

Соединительный элемент – по-прежнему знак «две 

косые черты» с пробелами до и после знака, который 

ставится перед идентифицирующим документом. Поло-

жение прежнее, только знак получил красивое имя. Но есть и 

новое положение, которое опять-таки является возвращением 

в прошлое: допускается употреблять термин, обозначающий 
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физическую взаимосвязь: В:, In: и т. п., вместо знака «две ко-

сые черты», если сведения об идентифицирующем документе 

выделяют шрифтом или приводят с новой строки. При этом со-

храняется основное положение для этого случая: знак «две 

косые черты» опускается. 

Сведения о местоположении составной части в до-

кументе – собственно, и не термин, его название говорит о 

его наполнении. Раньше он был в составе сведений о докумен-

те и назывался «страницы, на которых помещена состав-

ная часть» (С.). 

Вызваны эти нововведения стремлением приблизиться к 

международным нормам и международной терминологии.  

Расширено положение ГОСТа 7.1-84 о возможности за-

мены знака «точка и тире» на знак «точка». Раньше это каса-

лось только сведений о документе, в котором помещена со-

ставная часть, теперь в аналитическом библиографическом 

описании допускается точку и тире между областями библио-

графического описания заменять точкой:  

Маркетинг как концепция рыночного управления 

[Текст] / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за ру-

бежом. – 2001. - № 1. - С. 89-104. - Библиогр.: 8 назв.  

или 

Маркетинг как концепция рыночного управления 

[Текст] / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за ру-

бежом. 2001. № 1. С. 89-104. Библиогр.: 8 назв. 
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1. Сведения о составной части документа 

Представляет интерес положение о заглавии составной 

части при наличии общего заглавия составной части и зависи-

мого заглавия одного из ее компонентов, если составная часть 

содержит несколько компонентов. В этом случае вначале при-

водят общее заглавие составной части, а затем заглавие ее 

компонента: 

Документы под грифом «Секретно» Россия. XX век 

Разыскания по истории русской литературы XIX 

века. 1. Адресат эпиграммы Е.А. Баратынского. 2. Три 

стихотворных послания Ф.И. Тютчева. 3. К биографии 

Л. П. Ершова 

Новое в аналитическом описании, как и в любом другом, 

– общее обозначение материала составной части, приме-

нение которого регламентируется правилами раздела 5. Общее 

обозначение материала, как правило, опускают в сведениях об 

идентифицирующем документе и приводят лишь в том случае, 

если оно отличается от общего обозначения материала состав-

ной части. 

Одно из отступлений от базовых положений стандарта – 

разрешение не приводить обязательный элемент – сведения 

об ответственности составной части документа, если они 

совпадают с заголовком библиографической записи. По количе-

ству сведений это совпадение касается только одного автора, 

так как в случае двух и трех авторов в заголовке приводят од-

ного автора, а в сведениях об ответственности – соответственно 

двух или трех авторов, т. е. о совпадении не может идти речь: 
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Мальцева, Л. Л. Гуманизация научного познания 

[Текст]: гносеол. иметодол. Аспекты /Л. Л. Мальцева 

или 

Мальцева, Л. Л. Гуманизация научного познания 

[Текст]: гносеол. и методол. аспекты 

Отступление серьезное, так как элемент обязательный, 

совпадение сомнительное (часто последовательность фамилии и 

инициалов, полнота имени и т. п. отличаются в заголовке и в 

сведениях об ответственности), а главное – в записи без заго-

ловка (как в изданиях ВИНИТИ) важнейший идентифицирующий 

элемент пропадает совсем. Следует заметить, что в примерах 

данного раздела случаев такой пропажи нет – в примерах без за-

головка один автор приводится в сведениях об ответственности. 

2. Сведения об идентифицирующем документе 

Сокращения в заглавиях. Обратим внимание на отли-

чие нового стандарта от ГОСТа 7.1-84: там сокращались за-

главия всех сериальных документов, в том числе продолжаю-

щихся. В новом стандарте заглавия продолжающихся докумен-

тов разделены на тематические и типовые, и допускается 

сокращение только типовых заглавий. Тематическое основ-

ное заглавие идентифицирующего документа не сокращается. 

Сокращают типовое заглавие многотомного или продолжаю-

щегося документа, а также заглавие периодического докумен-

та (журнала или газеты): 

Полн. собр. соч. 

Избр. тр. 

Арх. биол. наук 
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Изв. Рос. акад. наук 

Библиогр. зап. 

Лит. Россия 

Введены ограничения в правила приведения сведений, 

относящиеся к заглавию: они даются лишь в тех случаях, 

когда необходимо уточнить неясно выраженное заглавие или 

идентифицировать документ среди документов, имеющих ана-

логичные заглавия. В других случаях сведения, относящие-

ся к заглавию, могут быть опущены. 

При описании идентифицирующего документа обязатель-

но сообщаются первые сведения об ответственности. По-

следующие сведения об ответственности приводят в тех 

случаях, если они необходимы для идентификации документа. 

Правило, необязательное для составной части, здесь ста-

новится обязательным, так как в сведениях об идентифициру-

ющем документе заголовок, как правило, не применяется: 

Чудесный дар поэта [Текст]: [вступ. ст.] / М. М. 

Михайлова // Параллели : проза поэта / Зинаида Гиппиус 

Сведения об издании обязательны для включения в 

описание идентифицирующего документа. Параллельные све-

дения об издании, сведения об ответственности, относящиеся 

к изданию, и дополнительные сведения об издании могут быть 

опущены: 

Современные системы передачи информации 

[Текст] / П. В. Рогожин // Компьютерная грамотность : 

сб. ст. / сост. П. А. Павлов. – 2-е изд. – М., 2001. – С. 68-99. 
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Элементы области специфических сведений (для 

картографических, нотных, сериальных документов, электрон-

ных ресурсов), как правило, включаются в описание иденти-

фицирующего документа, если они отличаются от аналогичных 

сведений составной части. 

В области выходных данных приводят место и год 

публикации, распространения и (или) изготовления докумен-

та, а сведения об издателе, распространителе, изготовителе 

опускают. Однако в случае необходимости (для идентифика-

ции документов, выпущенных разными издателями с одинако-

выми заглавиями) сведения об издателе, распространителе, 

изготовителе могут быть даны. Мы приводим это положение, 

так как оно тоже отличается от установки раздела 5 на обяза-

тельность сведений об издателе и т. п. 

Философия культуры и трансцендентальный иде-

ализм [Текст] / В. Виндельбанд; сверка-пер. М. И. Леви-

ной // Избранное : Дух и история : пер. с нем. – М., 1995. 

– С. 7-19. 

или 

Этапы развития планировки Васильевского ост-

рова в 1720-е годы [Текст]/ С. В. Семенцов// Петров-

ское время в лицах. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 

1998. – С. 42-49. 

3. Сведения о местоположении составной части в  

идентифицирующем документе 

В ГОСТе 7.1-84 не регламентировалось приведение этих 

сведений столь подробно, как в новом стандарте, поэтому и мы 
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рассмотрим их более детально. Местоположение составной 

части, как правило, обозначается сквозной пагинацией по 

форме «от и до». Пагинации предшествует сокращенное обо-

значение слова страница («С.»), которое приводят на языке 

выходных или аналогичных им сведений документа или на 

языке библиографирующего учреждения; между первой и по-

следней страницами ставят тире. Если составная часть опуб-

ликована на ненумерованных страницах, их номера заключают 

в квадратные скобки:  

С. 17-28 

Р. 18-30  

8. 12- 31 

С. [1-8] 

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами, 

в зависимости от того, какая пагинация приведена в документе. 

Если пагинаций несколько, их отделяют друг от друга запятой: 

С. I-XXXVI, 1-12 

Если необходимо указать порядковый номер пагинации, 

его приводят в круглых скобках. Когда обозначают раздел в 

сборнике или сериальном издании, его также помещают в 

скобках после пагинации:  

С. 3-35 (2-я паг.)  

С. 358-360 (Хроника)  

С. 4-6 (Прил.: Англия)  

В конце раздела, как и в ГОСТе 7.1-84, выделены осо-

бенности описания некоторых видов идентифицирующих до-

кументов, которые и по составу видов, и по интерпретации 



 30 

правил совпадают с ГОСТом 7.1-84 с учетом реалий ГОСТа 7.1-

2003. Это составные части, помещенные в томе (выпуске, но-

мере) многотомного или сериального документа, в томе (вы-

пуске) собрания сочинений, в документе, являющемся нетек-

стовым материалом; составные части, опубликованные под 

обобщающим заглавием; рецензии и рефераты. 

Положения стандарта закрепили детали и подробности, 

развитые «Правилами составления библиографического опи-

сания» (ч. 1), а также внесли новые характеристики и новые 

примеры. Потребность в более широком представлении от-

дельных видов составных частей ощущается постоянно. 

Главная цель ГОСТа 7.1-2003  – сближать людей, помо-

гать им в кооперации и обмене библиографическими записями. 

Прекрасный опыт «марсиан» – участников объединения «Меж-

региональная аналитическая роспись статей» (МАРС) – пока-

зал, что слаженная работа различных библиотек невозможна 

без «совершенствования методики заполнения базы данных: 

для создания качественного информационного продукта необ-

ходимо, чтобы библиографическое описание у всех участников 

совместной работы было аналогичным по методике заполнения 

полей, глубине индексирования и полноте росписи издания». 

Способствовать достижению этой высокой цели – предназна-

чение ГОСТа 7.1-2003. 
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Приложение 1 

 

Перечень областей и элементов  

библиографического описания 

Область заглавия и 

сведений об ответ-

ственности 

  

  

* 

* 

  

  

  

* 

  

[ ] 

= 

: 

  

 

/ 

; 

Основное заглавие 

Общее обозначение материала 

Параллельное заглавие 

Сведения, относящиеся к заглавию 

  

Сведения об ответственности 

Первые сведения 

Последующие сведения 

Область издания   

* 

  

  

  

* 

* 

  

  

  

* 

  

= 

  

  

 / 

; 

, 

  

  

/ 

; 

Сведения об издании 

Параллельные сведения об издании 

Сведения об ответственности, 

относящиеся к изданию 

Первые сведения 

Последующие сведения 

Дополнительные сведения об изда-

нии 

Сведения об ответственности, отно-

сящиеся к дополнительным сведе-

ниям об издании 

Первые сведения 

Последующие сведения 

Область специфи-

ческих сведений 

     

Область выходных 

данных 

  

  

* 

* 

  

  

  

* 

* 

  

  

; 

: 

[ ] 

  

, 

( 

: 

Место издания, распространения 

Первое место издания 

Последующее место издания 

Имя издателя, распространителя и 

т. п. 

Сведения о функции издателя, рас-

пространителя и т. п. 

Дата издания, распространения и  

т. п. 
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, ) Место изготовления 

Имя изготовителя 

Дата изготовления 

Область физической 

характеристики 

  

  

  

  

  

* 

  

  

: 

  

; 

+ 

Специфическое обозначение мате-

риала и объем 

Другие сведения о физической ха-

рактеристике 

Размеры 

Сведения о сопроводительном мате-

риале 

Область серии   

* 

* 

  

  

  

  

* 

( 

= 

: 

  

  

  

/ 

; 

, 

  

  

; ) 

Основное заглавие серии или под-

серии 

Параллельное заглавие серии или 

подсерии 

Сведения, относящиеся к заглавию 

серии или подсерии 

Сведения об ответственности, отно-

сящиеся к серии или подсерии 

Первые сведения 

Последующие сведения 

Международный стандартный номер 

сериального издания (ISSN), присво-

енный данной серии или подсерии 

Номер выпуска серии или подсерии  

Область  

примечания 

      

Область стандарт-

ного номера (или 

его альтернативы) 

и условий доступ-

ности 

  

  

* 

  

= 

: 

( ) 

Стандартный номер (или его аль-

тернатива) 

Ключевое заглавие 

Условия доступности и (или) цена 

Дополнительные сведения к элемен-

там области 
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Приложение 2 

 

Примеры аналитического 

библиографического описания 

1. Авдокушин, Е.Ф. Россия в системе МРТ // Международные 

экономические отношения / Е.Ф. Авдокушин. – М., 1999. – 

С. 53-58. 

2. Арзамасцева, И.Н. Сергей Владимирович Михалков / И.Н. 

Арзамасцева, С.А. Николаева // Детская литература / И.Н. 

Арзамасцева, С.А. Николаева. – 5-е изд. -  М., 2008. – С. 

404-409. 

3. Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна // Современ-

ная русская литература: анализ произведений школ. про-

граммы / сост. Д.И. Довнор, А.И. Запольский. – Мн., 2003. 

– С. 328-343. 

4. Безелянский, Ю.Н. Умберто Эко – забытый член «Клуба 

1932» // Знаменитые писатели Запада: 55 портретов / 

Ю.Н. Безелянский. – М., 2008. – С. 469-480. 

5. Зарубежная сказка эпохи романтизма // Детская лите-

ратура / под ред. Е.О. Путиловой. – М., 2008. – С. 109-135. 

6. Калашников, С. И. Бродский: Три строчки о Сталинграде 

/ Текущая словесность / С. Калашников. – Волгоград, 

2008. – С. 96-102. 

7. Международное разделение труда // Мировая экономи-

ка / под ред. А.С. Булатова. – М., 1999. – С. 37-38. 
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8. В.П. Некрасов (1911-1987) // Русская литература XX ве-

ка: т. 2. 1940-1990-е годы / под ред. Л.П. Кременцова. – 

М., 2005. – С. 102-107. 

9. В.О. Пелевин (р. 1962) // Русская проза конца XX века / 

под ред. Т.М. Колядич. – М., 2005. – С. 254-274. 

10. Черняк, М.А. Современная женская проза: случай Дины 

Рубиной // Отечественная проза XXI века: предваритель-

ные итоги первого десятилетия / М.А. Черняк. – СПб., 

2009. – С. 95-101. 


