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Крылов Иван Андреевич (1769–1844)

• Иван Андреевич Крылов, обладающий 
и талантом поэта, и мастерством 
создавать драматические 
произведения, издатель и публицист, 
вошел в историю отечественной 
литературы как известнейший 
баснописец. Его творческое наследие 
составляют трагедии, комедии и 236 
басен, собранных в 9-ти книгах. 

•  Он прослужил в библиотеке 29 лет – 
сначала помощником библиотекаря, 
потом библиотекарем и, наконец, 
заведующим Русским отделением.



Одоевский Владимир Федорович (1803-1869)

• Одоевский родился в августе 1803 года 
в Москве, в семье князя Одоевского и 
являлся последним представителем 
рода Рюриковичей. Владимир 
Федорович считается одним из 
известных писателей-мыслителей, 
философом и публицистом.

• Одоевский сыграл большую роль в 
решении всех кардинальных проблем 
библиотеки – обновления помещений, 
комплектования, каталогизации и 
расстановки книг, обслуживания 
читателей.



Рубакин Николай Александрович (1862–1946)

• Николай Александрович Рубакин  — 
русский книговед, библиограф, 
популяризатор науки и писатель. 

• «Подходящей книгой называется такая, 
которая в наибольшей степени 
соответствует всем твоим качествам и 
свойствам, например, запасу твоих 
знаний, складу твоего ума, твоим 
желаниям и стремлениям, вообще всем 
твоим душевным качествам, интересам и 
выгодам, также твоей подготовке, уровню 
твоих знаний, умственному твоему 
развитию, обстоятельствам твоей жизни». 



Бунин Иван Алексеевич (1870–1953)
• Иван Алексеевич Бунин – классик русской 

литературы, поэт и прозаик, замечательный 
мастер изобразительного слова, «последний 
рыцарь» русской дворянской культуры, 
первый русский обладатель Нобелевской 
премии по литературе, академик Санкт-
Петербургской Академии наук. Провел много 
лет жизни в эмиграции, став одним из главных 
писателей русского зарубежья.

•  Рано начал самостоятельную жизнь, покинув 
своё имение  в 1889 был вынужден искать 
работу, чтобы обеспечить себе скромное 
существование (работал корректором, 
статистиком, библиотекарем, сотрудничал в 
газете). 



Ершов Петр Павлович (1815 -1869)

•  Русский поэт, прозаик, драматург, 
автор сказки в стихах «Конёк-
Горбунок», ставшей классикой 
русской литературы.

• В своём родном городе Тобольск, 
работал преподавателем 
Тобольской гимназии. При 
гимназии была библиотека, для 
которой П. Ершов много сделал: он 
каллиграфически переписал 
каталог, значительно увеличил 
книжный фонд.



Пришвин Михаил Михайлович
(1873 - 1954)

• Русский писатель, прозаик и 
публицист. В своём творчестве 
исследовал важнейшие 
вопросы человеческого бытия, 
размышляя о смысле жизни, 
религии, взаимоотношениях 
мужчины и женщины, о связи 
человека с природой. 

• В течение ряда лет был 
сельским учителем и 
библиотекарем.



Никитин Иван Саввич (1824 – 1861)

• Русский поэт.

• В 1859 г. поэт Никитин 
воспользовался ссудой в 3000 
рублей, полученной при 
посредничестве друзей от 
известного предпринимателя и 
мецената Василия 
Александровича Кокорева, открыл 
в центре Воронежа книжный 
магазин с читальней, который 
быстро стал одним из центров 
культурной жизни города.



Дельвиг Антон Антонович (1798 - 1831)

• Русский поэт, издатель и 
редактор альманахов 
"Северные цветы" и 
"Подснежник". 

• Окончив лицей, он служил в 
разных ведомствах, а с 1820 
был помощником 
библиотекаря в 
Императорской библиотеке 
под начальством И. А. 
Крылова.



Востоков Александр Христофорович
(1781-1864)

• Филолог-славист, поэт, палеограф, 
археограф, сотрудник библиотеки с 
1815 по 1844 г. А. Х. Востоков поступил в 
Публичную библиотеку Санкт-
Петербурга помощником к хранителю 
рукописей А. И. Ермолаеву, которого Н. 
М. Карамзин называл «любителем и 
знатоком наших древностей». Этого 
места Востоков добивался четыре года. 
После смерти Ермолаева в 1828 г. его 
назначают хранителем Депо 
манускриптов. 



• По предложению графа Н. П. Румянцева, А. 
Х. Востоков начал описание и составил 
каталог славянских рукописей; работа 
длилась целых десять лет. Как и все 
сотрудники, Востоков круглосуточно 
дежурил, обслуживал читателей, участвовал 
в экспертизе рукописей, советовал Оленину, 
какие книги нужно приобрести. 

•  А. Х. Востоков по распоряжению директора 
Императорской библиотеки сделал описание 
«редких и любопытных манускриптов как на 
русском, так и на других известных» ему 
языках. 

• Систематичность, скрупулезность в работе – 
вот качества А. Х. Востокова и как ученого, и 
как библиографа. Он лично проверил все 
описания, сделанные на карточках еще до 
него, прежде чем переписал их в каталог, а 
это огромная работа. Востоков внес 
несколько важных предложений по системе 
каталога рукописных книг, например, 
применял метод отсылок.



Майков Аполлон Николаевич
(1821 – 1897)

• Русский поэт, член-
корреспондент 
Петербургской АН. Тайный 
советник.

• С 1844 года поэт Аполлон 
Майков сначала работает 
помощником библиотекаря 
при Румянцевском музее, 
затем переходит в 
петербургский комитет 
иностранной цензуры.



Гримм Вильгельм (1786 – 1859)
 Гримм Якоб (1785 – 1863)

•  Немецкие лингвисты и исследователи 
немецкой народной культуры. Между 1805 
и 1809 годами Якоб Гримм состоял на 
службе: был некоторое время 
библиотекарем Жерома Бонапарта в 
Вильгельмсгеге, а потом даже и статс-
аудитором. После окончания войны с 
Францией Якоб Гримм получил от 
курфюрста Кассельского поручение ехать 
в Париж и возвратить в Кассельскую 
библиотеку те рукописи, которые были из 
нее увезены французами. В 1815 году он 
был послан вместе с представителем 
Кассельского курфюршества на Венский 
конгресс и ему даже открывалась 
небезвыгодная дипломатическая карьера. 



•  Но Якоб Гримм чувствовал к ней полнейшее 
отвращение, да и вообще в служебных занятиях 
видел только помеху к занятиям наукой, которым 
был предан всей душой. Вот почему в 1816 году он 
покинул службу, отклонил предложенную ему 
профессуру в Бонне, отказался от крупных окладов 
жалованья и предпочел всему скромное место 
библиотекаря в Касселе, где брат его уже с 1814 
года был секретарем библиотеки. Оба брата 
сохраняли это свое скромное положение до 1820 
года, усердно предаваясь в это время своим 
научным исследованиям, и этот период их жизни 
был плодотворнейшим по отношению к их научной 
деятельности. В 1825 году Вильгельм Гримм 
женился; но братья все же не разлучались и 
продолжали жить и работать вместе.

• В 1829 году директор Кассельской библиотеки 
скончался; его место, конечно, по всем правам и 
справедливости должно было бы перейти к Якобу 
Гримму; но ему был предпочтен чужеземец, не 
заявивший себя никакими заслугами, и оба брата 
Гримм, оскорбленные этою вопиющей 
несправедливостью, нашли себя вынужденными 
подать в отставку. Само собой разумеется, братья 
Гримм, в то время уже успевшие приобрести себе 
весьма громкую известность своими трудами, не 
остались без дела. Якоб Гримм был в 1830 году 
приглашен в Геттинген профессором немецкой 
литературы и старшим библиотекарем при 
тамошнем университете. Вильгельм поступил туда 
же младшим библиотекарем и в 1831 году был 
возведен в экстраординарные, а в 1835 году в 
ординарные профессоры.



Герцен Александр Иванович (1812 – 1870)

• Русский публицист-
революционер, писатель, 
педагог, философ.

• Принял должность 
библиотекаря в Вятке в 1837 
году в период отбывания 
ссылки. Александр Иванович 
утверждал, что «публичная 
библиотека — это открытый 
стол идей, за который 
приглашен каждый, за которым 
каждый найдет пищу, которую 
он ищет».



Чуковский Корней Иванович(1882 –1969) 

• Русский советский поэт, 
публицист, литературный 
критик, переводчик и 
литературовед, детский 
писатель, журналист. 

• В поселке Переделкино есть 
детская библиотека, которую на 
свои деньги построил и 
укомплектовал книгами Корней 
Иванович. Он же и был в 
библиотеке главным 
работником.




