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Библиотека – кровеносная 
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культуры.
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Библиотекарь – первый вестник 
Красоты и Знания.

                                                  Н. Рерих



     Первые библиотеки являлись составной 
частью культовых, религиозных 
учреждений. Первыми библиотекарями были 
жрецы – хранители и передатчики людям 
божественного, духовного слова, 
позволяющего воссоздать истинную, 
полноценную картину мира. Спецификой 
этой профессии и сегодня остается 
ответственность за предоставление 
человеку всей полноты информации, 
многообразия научных, художественных, 
религиозных идей и ценностей.



Каллимах
(предположительно 310-240 гг. до н.э.)

Поэт и ученый, юношей приехал в 
Александрию, был учителем, писал 
стихи и входил в местный кружок 
поэтов. Обратил на себя внимание 
царя Птолемея II, был приглашен 
ко двору и назначен на один из 

высоких  постов в 
Александрийской библиотеке. 

Каллимах проработал в ней более 
20-ти лет и пользуясь ее 

материалами, написал более 800 
научных сочинений по истории, 

грамматике, знаменитые 
«Таблицы тех , кто прославился во 
всех областях знания» («и того, 
что они написали»). Кроме того, 
Каллимах составил «Указатель 

авторов драматических 
произведений», где отмечена дата 
постановки первого произведения 
и сведения о том, какие из трудов 

дошли до его времени.



Ярослав Мудрый
 (978 - 1054)

Киевский князь, сын Владимира Красное 
солнышко или Владимира Святого. 
Встав во главе государства, Ярослав 

продолжал дело отца: страна 
развивалась, строилась, расширялась 
торговля, создавались школы. Столица 
тогдашней Руси – Киев – достигла 
наивысшей степени расцвета, 
Ярослав хотел сделать из него 
соперника Константинополю: со 
своим Софийским собором и 

Золотыми воротами. В Киеве был 
построен роскошный храм Софии, где 
принимались иностранные послы, там 
же велось летописание и хранилась 

первая библиотека. В библиотеке были 
евангельские и апостольские 

источники: поучения, пророческие 
беседы, жития святых, а также 
хроники, исторические повести, 
некоторые славянские сочинения, 
естественнонаучные сочинения.



 Евфросиния Полоцкая    
(1102-1173)

 Евфросиния Полоцкая считается 
первой женщиной-библиотекарем на 
Руси. Свободное от молитвы время 

она проводила в переписывании 
рукописей. Часть переписанных 
Евфросинией книг продавалась 

богатым церквам и монастырям, а 
вырученные деньги по ее просьбе 

раздавали нуждающимся. Для бедных 
церквей она делала списки Евангелия 
бесплатно. Евфросиния писала стихи, 

переводила с греческого языка, а 
возможно, и с латинского, создавала 

молитвы, пополняла Полоцкую 
летопись. Княжна мечтала о том, 
чтобы перепиской книг в Полоцке 
занимались не единицы, а десятки 

грамотных людей. Мечта воплотилась 
в реальность после основания ею двух 

церквей – Св. Спаса и Пресвятой 
Богородицы. При церкви Св. Спаса 

Евфросиния основала женский 
монастырь, а при церкви Пресвятой 
Богородицы – мужской. В созданных 

ею монастырях она организовала 
школы.



Готфрид  Вильгельм Лейбниц
(1646 - 1716)

Немецкий философ, 
математик, физик и 
изобретатель, юрист, 
историк, языковед и 

астролог. С 1676 г. Лейбниц 
руководил библиотекой в 
Вольфенбюттеле, а с 1690 
г. на протяжении 23 лет 
руководил Придворной 

библиотекой в Ганновере. 
Именно здесь ему удалось 
воплотить многие свои 
библиотечные  идеи, он 
разработал концепцию 
научной библиотеки. 
Сформулировал идею 
создания сводного 

каталога библиотек 
страны. Выдвинул идею 
создания центральной 
научной библиотеки 

универсального профиля.



Дени Дидро 
(1713 – 1784)

Французский философ,  
просветитель и писатель 
Дени Дидро после издания 
совместной с академиком 

Даламбером 
«Энциклопедии, или 

Толкового словаря наук, 
искусств и ремёсел»  (35т. с 
1751 по 1780 г.) был буквально 

разорён. Спасло его 
предложение Екатерины II 

приобрести его 
библиотеку, оставив её в 
пожизненное пользование и 

назначив Дидро её 
хранителем. Дидро прибыл 
в Петербург в сентябре 

1773 года и пробыл в России 
по март 1774 года.



Иммануил Кант
(1724 – 1804)

Будучи приват-доцентом 
Канту пришлось 

ходатайствовать о 
должности помощника 

библиотекаря, поскольку, 
согласно 

университетскому уставу, 
приват-доценты не 
получали жалованья. 

Должность помощника 
библиотекаря ему, как 

«способному и 
прославившемуся своими 
учеными сочинениями 
магистру», как сказано в 
королевском указе, была 

предоставлена, и в 
течение 15 лет, в ожидании 
профессуры, Кант служил в 
Кенигсбергской дворцовой 

библиотеке.



Джакомо Джироламо 
Казанова (1725 – 1798)

Джакомо Джироламо 
Казанова – итальянский 

авантюрист. Последние 13 
лет своей жизни он служил 
библиотекарем у графа 

Вальдштейна в Духцовском 
дворце в Богемии (ныне 
Северная Чехия). Широко 
известен во всем мире 

благодаря написанной здесь 
автобиографической книге 

«История моей жизни». 
Казанова и книга его 

воспоминаний породили 
богатейшую литературу и 
даже немало специальных 

сообществ, занятых 
изучением жизни и 

творчества авантюриста. 
Имя Казановы стало 
нарицательным.



Харитон Андреевич 
Чеботарёв (1746 - 1815)

Первый избранный ректор 
Московского университета. Х. А. 
Чеботарев окончил философский 

факультет Московского 
университета и с 1766 г., будучи на 
последнем курсе, начал помогать в 
библиотеке – стал хранителем 

фондов. После окончания учебы его 
оставили преподавать, но работу в 
библиотеке он не бросал: в 1775-1778 гг. 
Чеботарев уже суббиблиотекарь, а в 

1778-1808 гг. – библиотекарь и 
заведующий (имея звание ординарного 
профессора). Ко времени его избрания 

ректором имел 37 лет стаж 
библиотечной работы и оставался 
библиотекарем еще три года после 
ухода с поста ректора. Чеботарев 
написал работу "Слово о способах и 
путях, ведущих к просвещению" (1779 г.) 

– советы для учащихся, где он 
рекомендовал подбирать книги по 

определенной теме, последовательно 
их прочитывать по степени 

трудности. 



Иоганн   Вольфганг   фон   Гете 
(1749 – 1832)

 Величайший поэт, гуманист, ученый 
и мыслитель в 1797 г. стал 

комиссаром "Верховного управления 
самостоятельными учреждениями 
по искусствам и наукам" при дворе 

герцога Веймарского. В его 
подчинении был Веймарский театр, 
Веймарская библиотека. Большое 
внимание Гете уделял библиотеке: 
комплектовал ее, ездил на книжные 
ярмарки и аукционы, выбирая нужные 
для библиотеки издания. Подарил 
полное собрание своих сочинений и 
другие книги. Очень занятой, но 

обязательный человек, он объездил 
библиотеки соседних городов, 
чтобы ознакомиться с их 

устройством, с их фондами. С 1809 г. 
он стал создавать в библиотеке 
Музей книги (по сути дела, отдел 

редкостей). Педантичный и точный, 
Гете наладил строгий учет фондов, 
завел инвентарную книгу новых 

поступлений, провел ревизию, ввел 
новые правила пользования 

библиотекой. По его распоряжению 
были разработаны карточные 
каталоги: алфавитный, каталог 
рукописей и инкунабул, восточных 
книг и рукописей, биографий и 

портретов, гравюр.



Николай Петрович 
Румянцев (1754-1826)

Граф, выдающийся государственный 
и общественный деятель, министр 
иностранных дел, Государственный 

канцлер России, председатель 
Государственного совета, основатель 

Румянцевского музея (сегодня – 
Российской государственной 

библиотеки), издатель-меценат, 
собиратель книг и рукописей. 

Занимался изучением истории 
России, являясь меценатом и 
просветителем. Вокруг него 

образовался Румянцевский кружок, в 
котором велись исследования русских 

документальных памятников, 
рукописей, первопечатных книг, 

организовывались экспедиции. На 
издательские проекты, создание 
библиотек, учебных заведений 

Румянцев не тратил ни копейки из 
государственной казны, а вкладывал 

свои личные средства. 



Иван Андреевич Крылов 
(1769 – 1844)

Великий русский писатель и баснописец 
Иван Андреевич Крылов с 1812 года и почти 

до самой смерти работал в 
Императорской публичной библиотеке 
Санкт-Петербурга.  Поступление на 

работу кардинально изменило его образ 
жизни. Он отказывается от своей 

страсти – карточной игры, больше не 
меняет места службы. Он прослужил в 

библиотеке 29 лет – сначала помощником 
библиотекаря, потом библиотекарем и, 

наконец, заведующим Русским 
отделением. В этот период основной 
задачей библиотеки было именно 

создание фонда книг на русском языке, и 
Крылов активно этим занимался. 

Благодаря его связям с издателями и 
книгопродавцами книги часто покупались 
за полцены или дарились библиотеке. 

     Участвуя в коллективных обсуждениях 
проблем создания библиотечных 

каталогов, Крылов настаивал: каталог 
должен быть построен так, чтобы 
читатель мог легко найти в нем 
требуемую книгу и описать ее, а 

библиотекарь мог так же легко по этому 
описанию найти книгу в фонде. 



Гримм Якоб (1785-1863) и 
Гримм Вильгельм (1786-1859)

Немецкие лингвисты и 
исследователи немецкой 
народной культуры, а их 

сборник «Детские и 
семейные сказки» вошел 
в сокровищницу мировой 

литературы.
Братьев Гримм – членов 
Берлинской Академии 
Наук – можно смело 

назвать 
профессиональными 
библиотекарями. Якоб 
Гримм проработал в 

библиотеках более 30 
лет, совмещая эту 

работу с 
исследовательской и 
преподавательской.



Николай Иванович 
Лобачевский (1792 – 1856)

Выдающийся  математик Николай 
Иванович Лобачевский был ректором 
Казанского университета. Карьера 

Лобачевского развивалась стремительно. 
В 1814 г. его утвердили адъюнктом 

(помощником профессора), а через два 
года, в возрасте 23 лет, выбрали 

экстраординарным профессором 
(соответствует должности доцента). В 
1822 г. Лобачевский стал ординарным 

профессором.  
Многие годы одновременно с ректорством 

он возглавлял университетскую 
библиотеку. Понимая, какую важную роль 
в образовании она играет, Лобачевский 

ездил в Петербург, чтобы лично отбирать и 
закупать книги. Как руководитель 

библиотеки и самого университета он 
добился реорганизации системы 

комплектования, уделяя особое внимание 
сохранности фондов и строительству 

нового здания библиотеки. Он добился и 
того, что библиотека обслуживала 

широкие круги посторонних читателей, то 
есть фактически была публичной. Такими 

же публичными стали и музеи 
университета, было организовано 

чтение научно-популярных лекций для 
населения. 



Владимир Фёдорович 
Одоевский (1803 – 1869)

Писатель, философ, 
композитор, 
музыкальный 
теоретик, 

изобретатель 
Владимир Одоевский 
проработал более 15 
лет помощником 
директора и 
заведующим 

Румянцевского музея, 
который с 1818 года 
преобразовали в 

публичную 
библиотеку.



Иван Алексеевич Бунин 
(1870 – 1953)

Русский писатель 
и поэт Иван Бунин  
–живя в 1891 году в 
Полтаве, работал 
библиотекарем 
земской управы. 



Михаил Михайлович 
Пришвин (1873 – 1954)

Русский советский 
писатель, прозаик, 
публицист. Окончив 

естественный 
факультет 
Лейпцигского 
университета, 

работал агрономом, а 
в течение ряда лет 

был сельским 
учителем и 

библиотекарем.



Корней Иванович 
Чуковский (1882 – 1969)

Русский советский поэт, 
публицист, 

литературный критик, 
переводчик и 

литературовед, 
детский писатель. В 1957 

году на свои деньги 
построил и 

укомплектовал книгами 
детскую библиотеку в 
поселке Переделкино. Он 
же и был в библиотеке 
главным работником, 
впоследствии подарил 
её поселковому Совету. 

Корней Иванович 
ежегодно проводил два 

праздника книги: 
«Здравствуй, лето» и 

«Прощай, лето».



Хорхе Луис Борхес
(1899-1986)

Один из крупнейших писателей в 
мировой литературе, удостоен 
высших литературных наград 
мира. На протяжении 27 лет 

(более трети жизни) Борхес был 
библиотекарем. Из них 9 лет 
служил в муниципальной 

библиотеке на окраине Буэнос-
Айреса. В своем рассказе 

«Вавилонская библиотека» он 
воссоздал устройство той 

муниципальной библиотеки, где 
работал, передав точно 
количество книг и полок.

Когда в Аргентине произошла 
революция, Борхес был назначен 
на весьма престижную должность 

директора Национальной 
библиотеки.



   
    

 

     В обществе сложилось стереотипное 
мнение, что работа библиотекаря 
простая и совсем не требует больших 
усилий. Только это заблуждение!      

     Как и в любой профессии, в 
библиотечной работе есть 
свои сложности. 
Библиотекарю  XXI века 
требуются обширные научные 
знания и в области 
психологии, и в области 
компьютерных технологий, и в 
области рекламы…



Спасибо за 
внимание!


