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Бакмейстер Иван Григорьевич (1732-1788)

       Библиограф, с 175 г. состоял библиотекарем Академии 
наук. В 1768 г. составил каталог рукописных и 
печатных книг Б-ки Петербургской Академии наук. В 
1774 к пятидесятилетию Петербургской Академии 
наук подготовил историю и описание Б-ки Академии 
наук и Кунсткамеры. Работа И. Г. Бакмейстера была 
издана на фр. языке, вскоре была напечатана на нем. 
языке в издании, а затем вышла отдельной книгой. На 
рус. язык труд был переведен В. Г. Костыговым («Опыт 
о Библиотеке и Кабинете редкостей и истории 
натуральной Санкт-Петербургской имп. Академии 
наук, изданной на французском языке Иоганном 
Бакмейстером, подбиблиотекарем Академии наук». 
Книга являлась наиболее ранним из появившихся в 
печати описаний обширной научной академической 
библиотеки и содержала ценные библиографические 
сведения о находившихся в ней рукописных и 
печатных произведениях. В этой работе впервые был 
указан год основания Б-ки Петербургской Академии 
наук — 1714.

       

- библиограф, с 1756 г. состоял 
библиотекарем Академии наук.



Бартенев  Петр Иванович (1829-1912)
Библиограф, литературовед, 
историк, археограф, филолог, 
переводчик, первый биограф А.
С. Пушкина, а так же издатель и 
редактор исторического 
журнала «Русский архив. 
Бартенев управлял крупнейшей 
частной библиотекой в Москве 
до 1873 г., привёл фонды в 
образцовый порядок и составил 
полный каталог.
Редактировал многотомный 
"Архив князя Воронцова". –

историк, основатель и редакт
ор журнала "Русский Архив".



Берков Павел Наумович (1896-1969)

Известный русский 
литературовед, библиограф, 
книговед, публицист, 
источниковед, историк 
литературы; видный 
специалист в области русской 
литературы, журналистики и 
театра XVIII века, член-
корреспондент Академии Наук 
СССР (1960), иностранный 
член Германской Академии 
Наук (1967), член Союза 
писателей СССР.



Богданов Андрей Иванович (1692-1766) 
Учился в гимназии при Петербургской 
Академии наук. Далее работал в Санкт-
Петербургской типографии, а после 1727 
года - в типографии Академии Наук. С 
1730 года Андрей Иванович работал в 
библиотеке Академии наук. В центре 
внимания настоящей работы стоит 
выяснение роли Богданова в истории 
русской науки и просвещения 
ломоносовской поры. С этой точки 
зрения особый интерес представляют не 
подвергавшиеся до сих пор детальному 
исследованию те рукописи Богданова, в 
которых содержатся первый репертуар 
русской книги и другие книговедческие 
труды.

- один из первых русских 
книговедов, автор первого 

подробного известного 
описания Санкт-Петербурга. 



Бэр Карл Максимович (1792-1876)
Свою энциклопедическую научную 
деятельность Бэр сочетал с активной 
работой в библиотеке Академии наук, 
где работал с 1835 по 1862 г., 
заведовал иностранным 
отделом. Придя в библиотеку, он сразу 
же предложил план упорядочения 
фонда, выступил с идеей создать 
систематический каталог. «Хорошее 
состояние библиотек, - говорил Бэр, - 
является необходимым условием 
развития научных знаний в России». 
Бэр рассматривал библиотеки как 
более важное средство культуры, чем 
университеты.

Знаменитый натуралист – 
естествоиспытатель, основоположник 

научной эмбриологии, географ – 
путешественник, исследователь К. М.



Востоков Александр Христофорович (1781-1864)

     Начал описание и составил каталог 
славянских рукописей; работа длилась 
целых десять лет. 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.



Грозный Иван (1530–1584)
      Пополнял свою «либерею» всю жизнь. В 

основном покупал книги за границей через послов, 
не жалея на это денег. Не чурался царь и подарков. 
Часто книги становились военной добычей (во 
время завоевания Новгорода, Пскова, Дерпта и 
других городов). Благодаря поистине царской 
щедрости и постоянной заботе в библиотеке Ивана 
Грозного было сосредоточено много уникальных 
рукописей и свитков, многие из которых, по 
мнению исследователей, уже в XVI веке 
существовали во всем мире в единственном 
экземпляре. В более позднее время – в XIX веке – 
проводились многочисленные археологические 
раскопки, но и они не дали результатов. В конце 
века нынешнего очередная вспышка интереса к 
таинственной «либерее» была связана с 
экстрасенсорикой и биолокацией, но по-прежнему 
месторасположение ее неизвестно, и сам факт 
существования вызывает скепсис и споры. 



Екатерина II (1729-1796)
На начальном этапе царствования 
Екатерина II продолжает тенденции, 
заложенные  Петром I. В области 
культуры и образования  она 
проводит либеральную политику, 
поощряет развитие  книжного дела 
(1783 г. - Указ о вольных 
типографиях), 
поддерживает организацию 
дворянских пансионов и создание 
при них библиотек. Революция во 
Франции и крестьянская война под 
руководством Е. Пугачева напугали 
императрицу. Начались репрессии 
против типографий и библиотек.



Киприановы
Василий Ануфриевич

    В 1705 г. по указу Петра I 
возглавил гражданскую 
типографию в Москве. 

     В 1724 г. В. А. Киприанов 
направил Петру I свой 
проект («Кондиции» - 
предложения). 

Василий Васильевич

    В 1727 г. подал в Синод 
прошение о сдаче ему в 
аренду типографии и выдаче 
ссуды на строительство 
здания библиотеки. 

     Проекты остались без 
внимания властей.

        
      Суть проектов:
✔ Передача Московской гражданской типографии в аренду. 
✔Организация на базе типографии комплекса предприятий 

(типография, граверная мастерская, издательство, книжная лавка 
и общедоступная библиотека).

  



Крылов Иван Андреевич (1769-1844)
В 1812 зачислен помощником библиотекаря в 
Публичную библиотеку и вышел в отставку лишь в 
1841. 
Крылов впервые применил систему шифровки книг с 
одновременным проставлением шифров в каталоге, 
предвосхитив на два десятилетия этот метод в 
масштабе всей Библиотеки. В начале 1820-х годов он 
составил еще несколько рукописных указателей к 
русскому фонду по различным отраслям знания, где 
применил широкую систему ссылок, впервые 
разработанную им классификацию художественной 
литературы по жанровому признаку. Был членом 
комиссии по составлению славяно-русского словаря, 
писал записки о принципах каталогизации книг, 
входил в состав хозяйственного комитета, готовил 
всевозможные библиографические материалы. В 
обслуживание читателей Крылов внес присущую ему 
смекалку, разработав новую систему выдачи книг. 
Оставляя литературу на определенный срок в 
читальном зале, современный посетитель обычно и не 
подозревает, что обязан этой возможностью правилам, 
предложенным Крыловым.

 — русский публицист, поэт, баснописец, 
издатель сатирико-просветительских 
журналов. Более всего известен как 
автор 236 басен, собранных в девять 

прижизненных сборников.



  Лобачевский Николай Иванович (1792-1856)
 
     Многие годы одновременно с ректорством он 

возглавлял университетскую библиотеку. 
Понимая, какую важную роль в образовании она 
играет, Н. И. 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. 

     В 1846 г. Н. И. Лобачевский оказался фактически 
отстраненным от работы в университете. Внешне 
он получил повышение – был назначен 
помощником попечителя, но при этом лишился 
кафедры и ректорства и потерял возможность 
действенно участвовать в жизни университета. 



Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765)
       В своей личной библиотеке, насчитывавшей более тысячи 

названий, Ломоносов стремился собрать основные научные 
труды, отдавая предпочтение книгам, содержащим полезные 
и истинные сведения «о натуре», и «ученых трудах и 
сообществах».

       До недавнего времени считалось, что личная библиотека 
великого русского ученого не сохранилась, однако недавно ее 
удалось обнаружить в Хельсинкском университете.

       Исключительную роль Ломоносов сыграл в создании 
библиотеки при открытом в 1756 г. Московском 
университете. В начальном комплектовании фондов этой 
библиотеки приняла участие Академия наук.

       По мнению Ломоносова, нужно было шире использовать 
книготорговую библиографию и рекламу как средство 
развития книжной торговли. В то время в «Санкт-
петербургских ведомостях» регулярно печатались краткие 
объявления о вышедших из печати книгах. Ломоносов считал 
целесообразным наряду с указанием названия и цены новой 
книги печатать также аннотацию. Идеи Ломоносова о путях 
распространения книг по всей России, о принципах 
организации книжной торговли были реализованы после 
смерти великого ученого и просветителя. 

 — учёный-энциклопедист, 
основатель Московского 

университета



Мудрый Ярослав (около 978–1054) 

– создатель первой крупной 
библиотеки на Руси.

Знаменитая библиотека Ярослава Мудрого была 
основана в 1037 г. в качестве книгохранилища в 
Софийском соборе, который был центром духовной и 
культурной жизни государства. В его многочисленных 
помещениях работали школы, мастерские 
переводчиков и переписчиков. Вокруг стены собора 
были расположены помещения для проведения 
народных собраний (вече), на которых обсуждались 
основные проблемы внутренней и внешней политики.
Князь собирал библиотеку в течение примерно 25 лет. 
Никаких описей, каталогов, или же просто списка 
книг, хранившихся в библиотеке, до сих пор не 
найдено. Что касается количества книг, то в разных 
источниках можно найти самые разные цифры – от 500 
до «многих тысяч».
Книгописная мастерская и библиотека сыграли 
огромную роль в просвещении Руси, не меньшую, чем 
сама София, в распространении и утверждении 
христианства. Книги, созданные в её стенах, 
послужили основой для появления новых библиотек.



Полоцкая Евфросиния (1102-1173)
      Создательница первых школьных библиотек на 

Руси. Монахиня, она основала два монастыря 
(мужской и женский) и две церкви. 
Замечательная русская просветительница, 
Евфросиния сама переписывала книги, 
составляла летописи, переводила с греческого и 
латинского языков, писала стихи. При 
монастырях существовала мастерская по 
переписке книг и библиотека, где собирались, в 
основном, церковные книги, а также «Изборник 
Святослава» (1073), Полоцкая летопись, 
византийские хроники... Там Евфросиния 
обучала будущих писцов грамоте в течение двух 
циклов: первые два-три года учили читать, 
писать и считать, петь молитвы. Во втором 
цикле обучения изучали церковнославянский, 
греческий и латинский языки, основы 
медицины, риторику, природоведение, историю. 
В библиотеке должны были быть книги и по 
этой тематике. Обучали будущих писцов также 
благочестию и «хорошим манерам». 
Существовали при монастырях и иконописные 
мастерские. 



Рубакин Николай Александрович (1862-1946)
       Выдающийся специалист в сфере книгоиздания и 

книгораспространения, социолог этих сфер. 
       В истории библиотековедения и библиографии Н.А. Рубакин 

занимает одно из первых мест. Как библиограф Рубакин создал ряд 
библиографических пособий и рекомендательных каталогов, самым 
значительным из которых был его 3-х томный аннотированный 
библиографический справочник «Среди книг» (1911-1915).

       Значительны также заслуги Н.А. Рубакина в области развития 
отечественного библиотековедения и книговедения. Н.А. Рубакин 
поднял и разработал ряд теоретических проблем, которые являются 
актуальными и в наши дни (вопросы комплектования книжных 
фондов, методы изучения читателей и др.).

       Изучение наследия Н.А. Рубакина имеет большое значение для 
развития библиотековедения. За свою долгую и плодотворную 
жизнь Рубакин собрал две большие библиотеки, объемом около 200 
тысяч книг, которые и передал народу: первую библиотеку в 
количестве 115 тысяч томов - в 1907 году, вторую - 80 тысяч томов - 
в 1946 году. 

       Особое место в творчестве Н.А. Рубакина занимает теория 
библиологической психологии, которую сам автор считал венцом 
своей научной и практической деятельности, основным трудом всей 
жизни.

       Н.А. Рубакин впервые в истории отечественной и зарубежной науки 
в своей теории библиологической психологии на уровне «книга - 
читатель» рассмотрел частный случай общей проблемы 
инфовзаимодействия, которое составляет ядро новой, настоящее 
время науки - информологии.

- 
русский книговед, библиог
раф, популяризатор науки 

и писатель.



Салтыков Борис Михайлович  (1723-1808)

В 1766 г. разработал проект 
создания в Санкт-Петербурге 
центральной публичной 
библиотеки. 
Проект не был поддержан 
Екатериной II. Лишь спустя 
почти 30 лет (в 1795 г.) она 
издала указ об учреждении 
Императорской публичной 
библиотеки.



Смирдин Александр Филиппович (1795-1857)
       Библиотека и книжная лавка А. Ф. Смирдина были 

настоящим клубом самых известных русских литераторов, 
главным «литературным салоном» России. Здесь едва ли не 
ежедневно встречались и обсуждали вопросы общественной 
и литературной жизни страны многие видные литераторы и 
книголюбы того времени; сюда приходили Пушкин, 
Крылов, Жуковский, Вяземский, Гоголь, Одоевский, Языков 
и многие другие.

       Библиотека Смирдина оставила значительный след в 
русской культуре также благодаря печатному каталогу 
«Роспись российским книгам для чтения из библиотеки 
А. Ф. Смирдина». Он был издан в 1828 г. и имел объем 
более 800 страниц. Этот каталог и сегодня является 
ценнейшим справочным пособием по истории русской 
книги XVIII–XIX вв.

       Когда дела А.Ф. Смирдина пошатнулись, он был вынужден 
продать библиотеку.

       Трагически сложилась и судьба библиотеки Смирдина 
После его смерти, а потом и смерти его наследников книги 
несколько раз переходили из рук в руки, многие в 1880-х гг. 
были распроданы в розницу. Значительная часть 
смирдинских книг была приобретена Пражской Славянской 
библиотекой. Часть коллекции хранится в Государственной 
публичной исторической библиотеке.

- русский издатель, 
книгопродавец и библиограф.



Сопиков Василий Степанович (1765- 1818)
      Всю жизнь В. С. Сопиков собирал и 

описывал книги, они стали смыслом его 
жизни. 

     Ещё в 1805 г. Сопиков приступил к 
совершенно необычному по тому 
времени делу – созданию 
библиографического свода (т.е. 
указателя, списка) всех книг, 
выпущенных на церковно-славянском и 
русском языках в России и за рубежом. 
Но основная работа пришлась на годы 
после 1813.

     «Опыт…» сразу же получил 
благожелательные отзывы 
современников. В. С. Сопикова стали 
называть «основоположником русской 
библиографии», «отцом нашей 
библиографии».

     В последние годы жизни Сопиков 
тяжело болел и вынужден был уйти со 
службы в Публичной библиотеке. 

- учёный-географ, профессор, 
первый выборный ректор 

Московского университета, первый 
председатель Московского общества 
истории и древностей российских.



Стасов Владимир Васильевич (1824-1906)
      В. В. Стасов сыграл видную роль в развитии русского 

библиотечного дела и библиографии. Более 50 лет (с 
1855 по 1906 г.) он работал в Публичной библиотеке в 
Петербурге. В 1872 г. В. В. Стасов назначается 
заведующим Художественным отделением, затем 
неоднократно исполняет обязанности заведующего 
библиотекой. Будучи глубоко привязанным к 
библиотеке, он называл ее Художественное отделение 
своим «родным детищем». Важнейшую роль в 
раскрытии книжных фондов библиотеки В.В. Стасов 
отводил выставкам, экскурсиям и лекциям, которые 
часто устраивались в Публичной библиотеке. 

      Стасов постоянно сравнивал русскую Публичную 
библиотеку с аналогичными учреждениями за рубежом 
и с гордостью отмечал все случаи ее превосходства над 
ними. Стасов отмечает достоинства отдельных 
коллекций Публичной библиотеки («Россика» - «нет 
ничего подобного нигде в мире»); демократический 
состав читателей («множество лиц из всех классов 
народа»), увеличение времени открытия читального зала 
(«либеральные меры в Европе беспримерные») и так 
далее. Он ставит Публичную библиотеку в ряд с 
известнейшими государственными культурными 
учреждениями России - Эрмитажем, Академией 
художеств.

— русский музыкальный и 
художественный критик, 

историк искусств, архивист, 
общественный деятель. 

Сын архитектора Василия 
Петровича Стасова.



Татищев Василий Никитич (1686-1750)
       За всю свою жизнь  В. Н. Татищев собрал две библиотеки. 

Первую, насчитывающую более 1000 книг. Расставшись со 
своей первой библиотекой, Татищев собирал вторую, и к 
концу его жизни она состояла из более чем 300 книг. 

        Как не везло ему при жизни, не повезло и после смерти. 
Это ярко проявилось в судьбе его главного сочинения - 
«Истории Российской…».30 лет жизни он посвятил этому 
труду, который, однако, так и не увидел свет при жизни 
автора. Лишь через 18 лет после его смерти, в 1768 г., 
«История Российская…» была издана Г.Ф. Миллером. Текст 
набирали по черновому списку, ибо беловой экземпляр 
сгорел вместе с библиотекой Татищева во время пожара в 
Болдине. Но если Миллер благоговел перед трудами 
Татищева и памятью о нем, то другой известный историк 
России  XVIII  века, Август Шлецер, напротив, заподозрил в 
недостоверности многие места «Истории Российской…». 
Он, в частности, обвинял Татищева в подлоге Иоакимовской 
летописи, положив начало почти двухвековой дискуссии об 
аутентичности этого источника в исторической науке. 
Упреки Татищеву были поддержаны и усилены Н.
М. Карамзиным. Реабилитирован Татищев-историк был 
такими учеными  XIX века, как К.Н. Бестужев-Рюмин, Н.
А. Попов, С.М. Соловьев, П.П. Пекарский. 

— российский историк, географ, эконом
ист и государственный деятель; автор 

первого капитального труда по русской 
истории — «Истории Российской», 

основатель Ставрополя (ныне 
Тольятти), Екатеринбурга и Перми.



Хавкина Любовь Борисовна (1871-1949)
     Л. Б. Хавкина начинает здесь свой путь с 

рядового библиотекаря и работает более 20 
лет (до 1912 года) с небольшими 
перерывами (в один из таких «перерывов» 
она окончила филологический факультет 
Берлинского университета). По ее 
инициативе в этой библиотеке были 
впервые в России открыты нотно-
музыкальный отдел, отдел 
библиотековедения, библиотечный музей. 

      В 1904 году Л. Б. Хавкина предложила 
первый в России проект организации 
библиотечного образования. 

      В списке трудов Л. Б. Хавкиной – более 500 
книг и статей – научных и научно-
популярных. Наиболее известны и 
признаны у специалистов «Трехзначные 
авторские таблицы Кеттера», до сих пор 
играющие важную роль в организации 
фондов российских библиотек и «Сводные 
каталоги. 

– выдающийся 
библиотековед и педагог-

просветитель.



Чеботарёв Харитон Андреевич (1745- 1815)
Библиотекарь, ординарный профессор 
истории, нравоучения и красноречия, первый 
избранный ректор Московского университета. 
Окончив университет в 1764 г., Харитон 
Андреевич получил место хранителя 
книжного фонда университетской 
библиотеки, жалование его составляло 8 
копеек в день да ещё по 1 копейке на каждую 
из трёх библиотечных кошек.
В 1775–1778 гг. он занимает должность 
суббиблиотекаря; в 1778–1808 гг., уже имея 
звание ординарного профессора, - 
библиотекаря и заведующего. 37 лет стажа 
библиотечной работы Харитон Андреевич 
имел к моменту избрания его ректором 
Московского университета; после ухода с 
поста ректора его библиотечный стаж 
составлял уже 40 лет.
В пожаре войны с Наполеоном в 1812 г. 
Чеботарёв потерял прекрасную библиотеку и 
все свои бумаги. 



Шумахер Иван Данилович (Иоганн Даниэль) 
(1690–1761) 
      Считается первым профессиональным 

отечественным библиотекарем по 
должности. До этого было «звание 
библиотекарь» – очень почетное, дававшееся 
по особому распоряжению. Владевший 
таким званием признавался как грамотный, 
приобщенный к искусству собирания книг и 
их хранения, человек. 

     В 1724 г. была открыта Академия наук, а И. 
Д. Шумахер назначен ее библиотекарем.

     Фактически И. Д. Шумахер создавал 
библиотеку нового для России типа: она 
была публичной, имела достаточно полный и 
разнообразный фонд научных книг, 
систематическую расстановку, подробный 
каталог (который был вскоре издан в виде 
четырехтомника). Из-за границы И. Д. 
Шумахер привез десятки каталогов 
различных библиотек (Римского кесаря, 
Берлинской, Оксфордской, Кембриджской и 
другие).

— французский и российский 
ученый немецкого 

происхождения, секретарь 
медицинской канцелярии, 
директор Петербургской 

библиотеки Академии наук.



Вывод
• Задачами библиотечного дела являются создание и всестороннее 

развитие библиотечных сетей и систем, формирование и 
обработка их фондов, организация информационного и 
справочно-библиографического обслуживания населения, 
подготовка библиотечных специалистов, научное и методическое 
обеспечение развития библиотек.

• Особая значимость библиотековедения как науки, изучающая 
библиотечное дело, закономерности, принципы формирования, 
развития, функционирования библиотечной системы, 
взаимодействие библиотек в различных аспектах, управление 
библиотеками.

• Ни практика, ни теория науки не смогли бы развиваться без идей 
и знаний ученых и специалистов-практиков. 

• История библиотечной деятельности в современном обществе 
важна для того, чтобы лучше понять прошлое и суметь улучшить 
будущее.
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