
  

1. Николай Иванович Лобачевский (1792-1856) 

 Русский выдающийся математик, один из создателей неевклидовой 

геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. 

Был ректором Казанского университета и одновременно библиотекарем. 

Университетские деловые бумаги он подписывал: ректор-библиотекарь 

Лобачевский. Он пополнил библиотеку новейшими научными изданиями на 

разных языках, ввёл строгие правила сохранности фонда. Даже с самого министра 

духовных дел и народного просвещения Голицына требовал, чтобы тот вовремя 

возвращал книги. И вместе с тем Николай Иванович открыл библиотеку 

университета для посторонних читателей. 

  

 



 

2. Клавдий Птолемей (год рождения около 100) 

Знаменитый астроном и географ античности, усилиями которого 

геоцентрическая теория строения мироздания (именуемая часто Птолемеевой) 

приобрела окончательную форму. Во II в. н.э. в течение многих лет был 

библиотекарем Александрийской библиотеки. 

  



 

3. Николай Фёдорович Фёдоров (1829-1903) 

 Русский мыслитель и философ-футуролог, деятель библиотековедения, 

педагог-новатор. С 1874 года он занимал должность библиотекаря 

Румянцевского музея, на которой оставался четверть века. В последние годы 

жизни работал библиотекарем в читальном зале Московского архива 

Министерства иностранных дел. В Румянцевском музее Фёдоров составил первый 

систематический каталог книг. Его оригинальная и глубокая личность вызывала 

интерес у многих, и, конечно же, привлекала публику, желающую познакомиться 

с его философскими взглядами, в дискуссионный клуб, который здесь же, в 

Румянцевском музее, по воскресным дням, посещали многие выдающиеся его 

современники. Недаром Николая Фёдорова именовали «московским Сократом». 

Особое место занимали в жизни и философии Фёдорова библиотеки. Он считал, 

что именно здесь происходит и духовное общение с великими предками, 

библиотеки, по его мнению, должны стать центрами общественной жизни, 

подобием храмов, где люди вступают во владение огромным культурным и 

научным наследием предков. И сам он был не просто «идеальным 

библиотекарем» и библиографом милостью Божьей, но прежде всего философом 

книги. «Книга как выражение слова, мысли и знания, – писал Фёдоров, – занимает 

высшее место среди памятников прошедшего». Фёдоров был пропагандистом 

идей международного обмена книгами, использования библиотеками книг из 

частных коллекций, организации выставочных отделов в библиотеках. В России 

сегодня идеи Фёдорова развивает и распространяет «фёдоровское» движение.   



 

4. 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. Некоторые исследователи считают именно эти слова 

свидетельством того, что Ярослав Мудрый организовал на Руси первую 

государственную библиотеку. В библиотеке были евангельские и апостольские 

источники: поучения, пророческие беседы, жития святых, а также хроники, 

исторические повести, некоторые славянские сочинения, естественнонаучные 

сочинения. Знаменитое "Слово о законе и благодати" митрополита Иллариона, 

которое он читал в торжественной обстановке перед Ярославом Мудрым и его 

семьей, несомненно тоже имелось в библиотеке. Кроме того, предположительно 

о репертуаре библиотеки можно судить и по перечню "истинных" и "ложных" 

книг. Вероятнее всего, что все 90 запрещенных тогда книг действительно имели 

хождение на Руси во второй половине XI века, а "истинные" – входили в фонд 

библиотеки Ярослава Мудрого. Что стало в дальнейшем с библиотекой, 

неизвестно, но нет и никаких свидетельств ее уничтожения. К сожалению, ни 

одной книги из киевского Софийского собора пока не обнаружено. 

  



 

5. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 - 1716) 

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

языковед, 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. Библиотечная деятельность Лейбница была гораздо шире, 

чем деятельность большинства других ученых, работавших библиотекарями. В 

целом ряде своих трудов он рассматривает книги и библиотеки как своего рода 

инструменты получения знаний. Библиотечный фонд, по его мнению, должен 

иметь интеллектуальную и научную ценность, энциклопедически охватывать все 

знания. 

  



 

6. 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. 

  



 

7. Иван Андреевич Крылов (1769–1844) 

Великий баснописец, с 1812 года и почти до самой смерти работал в 

русском отделении Императорской публичной библиотеке Санкт-Петербурга 

сначала помощником библиотекаря, потом библиотекарем и, наконец, 

заведующим Русским отделением. Основной задачей библиотеки было 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. Прослужив в библиотеке почти 30 лет, И.А. Крылов 

составил каталог русских книг и получил орден Св. Владимира 4-й степени. Он и 

жил при библиотеке, в небольшой квартирке. 

  



 

8. Джакомо Джироламо Казанова (1725 – 1798) 

Известный итальянский авантюрист, путешественник писатель, автор 

множества исторических очерков, фантастического романа «Искамерон» и 

популярных мемуаров под названием «История моей жизни», в которых дал 

характеристику нравам эпохи. Благодаря этой книге он настолько прославился 

своими многочисленными любовными похождениями, что само его имя стало 

нарицательным и используется теперь в значении «женский обольститель». 

Покинув в 1782 году после очередного скандала Венецию, три года метался по 

Европе, пока не устроился библиотекарем в замке графа Вальдштейна в 

Богемии. Здесь, в местечке Дукс, 4 июня 1798 он и окончил свои дни. 


