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Ждём Вас по адресу:  

Центральная городская библиотека  

ул. Школьная, 47  

Понедельник — пятница с 9-00 до 18-00  

Суббота с 10-00 до 16-00  

Воскресенье—выходной день  

Первый четверг месяца—санитарный день 

тел. 8(83334) 7-45-56  

сайт: https://vp-biblioteki.ru/  

Городская библиотека №1  

ул. Шорина, 24  

Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00  

Суббота с 10:00 до 16:00  

Воскресенье — выходной день  

Вторая пятница месяца — санитарный день  

тел. 8(83334) 6-24-33  

Центральная детская библиотека  

ул. Урицкого, 51  

Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00  

Суббота— выходной день  

Воскресенье с 9:00 до 15:00  

Последняя пятница месяца — санитарный день  

тел. 8 (83334) 6-29-09  

Составитель и компьютерная вёрстка  
М. Димитрова 1 

МБУК «Вятскополянская ГЦБС» 
Центральная городская библиотека 

Вятские Поляны, 2023г. 
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Знаменитые библиотекари 
 
Специальность библиотекаря существует не так уж давно – всего 
лишь второе столетие, но должность эта – одна из самых почетных на 
земле, на нее назначались самые выдающиеся люди своего времени – пи-
сатели, ученые, философы. Они одарили каждую сферу знаний своим та-
лантом – и, главным образом, потому, что в их распоряжении были кни-
ги. 
Первые библиотеки возникли еще до нашей эры, по большей части 
они были составной частью культовых, религиозных учреждений, а пер-
выми библиотекарями были жрецы. 
С развитием книжного дела распространялись и библиотеки, а история 
культуры библиотечного дела стала частью истории и культуры обще-
ства. 
На должность библиотекаря назначались самые выдающиеся люди 
своего времени – писатели, ученые, философы. Эти личности одарили 
каждую сферу знаний своим талантом – и главным образом потому, что в 
их распоряжении были книги. 
 
Лао Цзы – легендарный древнекитайский философ VI–V веков до н. э., 
которому приписывается авторство классического даосского философ-
ского трактата «Дао Дэ Цзин». В самом известном варианте его биогра-
фии сообщается, что большую часть своей жизни Лао Цзы служил храни-
телем царской библиотеки государства Чжоу. 

 
Каллимах, поэт и ученый (предположительно 310-240 гг. до н.э.), обра-
тил на себя внимание царя Птолемея II, был приглашен ко двору и назна-
чен на один из высоких постов в Александрийской библиотеке и прора-
ботал в ней более 20 лет. Пользуясь материалами библиотеки, написал 
более 800 научных сочинений по истории, грамматике. Уникальный труд 
Каллимаха – «Таблицы тех, кто просиял во всех областях знания, и тру-
дов, которые они сочинили». Этот не дошедший до нас каталог состоял 
из 120 томов. В нем представлены основные произведения греческой ли-
тературы и биографии их авторов. Это был один из первых библиографи-
ческих трудов, и Каллимаха называют отцом библиографии. 

 
Эратосфен (III в. до н.э.), один из выдающихся ученых и писателей элли-
нистического мира, считается основоположником географии, он ввел в 
оборот само название этой науки, разработал методику составления гео-
графической карты. Эратосфен был главой Александрийской библиотеки 
свыше 40 лет, одновременно занимаясь науками – филологией, хроноло-
гией, математикой, астрономией. Он был также воспитателем наследника 
престола. 13 

Хорхе Луис Борхес (1899-1986), аргентинский прозаик, поэт и публи-
цист. С 1955 по 1973 год занимал должность директора Националь-
ной библиотеки Аргентины. Он, в частности, писал: «Я хотел спасти 
от забвения беспредельную и разноречивую Библиотеку, где верти-
кальные пустыни сменяющихся книг бесконечно переходят друг в 
друга, возводя, руша и путая всё на свете, как впавший в горячку 
Бог...» 
 
Маргарита Ивановна Рудомино (1900-1990), основатель и первый 
директор Библиотеки иностранной литературы. Её библиотечная ка-
рьера началась в 1918 году с должности школьного библиотекаря. В 
1921 году переехала в Москву. В 1921-1926 годах училась в МГУ. В 
июле 1921 года назначена заведующей вновь организованной библио-
теки при Неофилологическом институте. В августе 1921 года инсти-
тут был ликвидирован, а библиотека по инициативе Рудомино и с раз-
решения Наркомпроса реорганизована в самостоятельное учрежде-
ние, Неофилологическую библиотеку (с 1924 года — Государствен-
ная библиотека иностранной литературы, ныне Всероссийская Госу-
дарственная Библиотека Иностранной Литературы им. М.И. Рудоми-
но.). Рудомино значительно пополнила библиотечный фонд после 
окончания Великой Отечественной войны, в 1945 году в течение по-
лугода занималась в Германии отбором литературы в счёт репараций 
(к этой поездке ей было присвоено воинское звание подполковника). 
Рудомино также стояла у истоков советской системы обучения ино-
странным языкам: на базе созданных в 1926 году при её библиотеке 
Высших курсов иностранных языков в 1930 году был организован 
Московский институт новых языков, параллельно она формирует и 
библиотеку Высших курсов иностранных языков. 
В 1970 году Маргарита Ивановна Рудомино была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени (в 1972 г. орден Трудового Красно-
го Знамени был присвоен и библиотеке). 
В 1990 году распоряжением Совета Министров СССР ВГБИЛ было 
присвоено имя М.И. Рудомино. 
 
Анни Шмидт (1911-1995), нидерландская писательница, первый лау-
реат Государственной премии Нидерландов за лучшую книгу для де-
тей и юношества, лауреат Золотой медали имени Х. К. Андерсена. Ро-
дители послали ее учиться на библиотечные курсы. Сначала ей пока-
залось, что это очень скучно. Но потом она заинтересовалась профес-
сией и скоро стала директором крупной библиотеки в Нидерландах. 
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Любовь Борисовна Хавкина (1871-1949) — российский 
теоретик и организатор библиотечного дела, крупный библиоте-
ковед и библиографовед. Свой путь с рядового библиотекаря 
начала в первой общественной библиотеке Харькова (сейчас Гос-
ударственная научная библиотека имени Короленко) и работала 
там 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 Хавкина предложила первый в России проект органи-
зации библиотечного образования и стала организатором Библио-
течных курсов, которые стали частью первого в СССР Научно-
исследовательского кабинета, а затем – Института библиотекове-
дения. В 20-х годах Хавкина была директором этих учреждений. 
Заграничные командировки дали ей возможность познакомиться с 
последними достижениями библиотечного дела в Западной Евро-
пе, США, Канаде и принять участие в двух международных биб-
лиотечных конгрессах. 
В списке трудов Хавкиной более 500 книг и статей – научных и 
научно-популярных. Наиболее известны и признаны у специали-
стов «Трехзначные авторские таблицы Кеттера», до сих пор игра-
ющие важную роль в организации фондов российских библиотек 
и «Сводные каталоги». Хавкина также переводила художествен-
ную литературу с шести языков. 
 
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 литературо-
вед, детский писатель. В 1957 году на свои деньги построил и 
укомплектовал книгами детскую библиотеку в поселке Передел-
кино, он же и был в библиотеке главным работником. Впослед-
ствии он подарил её поселковому Совету. Корней Иванович Чу-
ковский ежегодно проводил два праздника книги: «Здравствуй, 
лето» и «Прощай, лето». 
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Клавдий Птолемей, знаменитый астроном и географ античности, усили-
ями которого геоцентрическая теория строения мироздания (именуемая 
часто Птолемеевой) приобрела окончательную форму. Во II в. н.э. в тече-
ние многих лет был библиотекарем Александрийской библиотеки. 
 

Кирилл (Константин) Солунский (827-ок. 870) – один из братьев Со-
лунских, основателей славянской азбуки, был библиотекарем патриаршей 
библиотеки в Константинополе. 
 
Ричард де Бери (1287-1345), государственный и церковный деятель, вос-
питатель будущего английского короля Эдуарда III, в течение нескольких 
лет был хранителем университетской библиотеки в Оксфорде. Владелец 
одной из лучших частных библиотек Англии, он отыскивал в английских 
монастырях рукописи, забирал их (с разрешения короля) или отдавал пе-
реписывать. Бывая с дипломатическими поручениями в Италии, Герма-
нии, Франции, посещал книгохранилища и приобретал там книги для сво-
ей библиотеки. Ричард де Бери – автор знаменитой книги 
«Philobiblon» («Любокнижие»), старейшего памятника библиофилии 
средневековья. Он передал эту книгу вместе со всей своей книжной кол-
лекцией в 1500 томов в библиотеку Оксфордского университета. 

 
Роберт Бёртон, (1577-1640), английский священнослужитель, писатель и 
учёный, автор энциклопедического сочинения «Анатомия меланхолии». 
Получил образование в Оксфордском университете. 
Всю жизнь работал библиотекарем в Крайст-Чёрч-колледже Оксфордско-
го университета. 

 
Антонио Мальябекки (1633-1714), итальянский библиотекарь и учёный, 
развил в себе феноменальные способности запоминать раз увиденное или 
услышанное. Об Антонио Мальябекки пошла такая слава, что флорентин-
ский герцог назначил его хранителем библиотеки Лауренциана, которая 
была одной из самых больших и знаменитых в те времена. Современники 
утверждали, что ему удалось прочитать и запомнить все содержимое 
огромного книгохранилища. Кроме того, он раздобыл каталоги всех 
крупных европейских библиотек и разложил их содержание по своей 
необъятной памяти. Говорят, однажды Великий герцог заинтересовался 
какой-то книгой, и случившийся рядом Мальябекки тут же откликнулся: 
«Достать эту книгу невозможно. Существует она в одном-единственном 
экземпляре, и тот находится в библиотеке султана. От входа направо, во 
втором шкафу, седьмой фолиант».  
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Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716), немецкий философ, ма-
тематик, физик и изобретатель, юрист, историк, языковед, астролог, 
с 1690 года руководил Придворной библиотекой в Вольфенбюттеле, 
которая тогда являлась самой большой в Европе и мире, на протяже-
нии 23 лет совмещая эту деятельность с руководством Придворной 
библиотекой в Ганновере. Именно здесь ему удалось воплотить мно-
гие свои библиотечные идеи. Библиотечная деятельность Лейбница 
была гораздо шире, чем деятельность большинства других ученых, 
работавших библиотекарями. В целом ряде своих трудов он рассмат-
ривает книги и библиотеки как своего рода инструменты получения 
знаний. Библиотечный фонд, по его мнению, должен иметь интел-
лектуальную и научную ценность, энциклопедически охватывать все 
знания. Библиотека – одно из звеньев интегрированной системы зна-
ний, включающей архивы, издательства, типографии, учебные заве-
дения, учреждения науки и культуры. Лейбниц разработал целост-
ную концепцию научной библиотеки. 

 
Иоганн-Даниил (Иван Данилович) Шумахер (1690–1761) считает-
ся первым профессиональным отечественным библиотекарем по 
должности. Шумахеру было поручено на основе коллекции книг, 
собранных в Летнем дворце в Санкт-Петербурге, создать библиоте-
ку. Книги привозились из Германии, Польши, Финляндии, из завое-
ванных в ходе Северной войны провинций. Десять лет собиралась 
библиотека. В 1721 г. Петр I отправил Шумахера за границу, пору-
чив ему ознакомиться с устройством библиотек в разных странах и 
купить нужные для России книги. Через год, вернувшись в Россию, 
он написал отчет о своем путешествии, который считается одним из 
самых ранних отечественных светских документов по библиотечно-
му делу. В 1724 г. была открыта Академия наук, а Шумахер назна-
чен ее библиотекарем. Он назывался «главным командиром под пре-
зидентом», то есть по сути дела стал вторым лицом после Президен-
та академии; в отсутствии Президента он исполнял его обязанности. 
Фактически Шумахер создавал библиотеку нового для России типа: 
она была публичной, имела достаточно полный и разнообразный 
фонд научных книг, систематическую расстановку, подробный ката-
лог (который был вскоре издан в виде четырехтомника). Из-за грани-
цы Шумахер привез десятки каталогов различных библиотек 
(Римского кесаря, Берлинской, Оксфордской, Кембриджской и дру-
гие). Современники-европейцы высоко оценивали и содержание 
библиотеки, и порядки в ней. Хороший организатор, Шумахер при-
давал большое значение интерьеру библиотеки, удобству работы.  
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Оскар Уайльд (1854-1900), английский философ, эстет, писатель, поэт 
ирландского происхождения. Один из самых известных драматургов 
позднего Викторианского периода. 
Во время своего пребывания в тюрьме (1895 – 1897) работал библиотека-
рем в тюремной библиотеке. 
 
Николай Александрович Рубакин (1862—1946), русский книговед, 
библиограф, популяризатор науки и писатель. Открыл в Санкт-
Петербурге свою библиотеку, в основу которой легла 6-тысячная биб-
лиотека его матери. Библиотека стала базой для воскресных школ для 
рабочих; фонд включал не только беллетристику, учебные пособия, но и 
нелегальную литературу; фактически библиотека была также местом 
явок для нелегалов. К 1907 г. её фонд увеличился более чем в 15 раз; им 
пользовались писатели, профессора, учёные, многие рабочие были под-
писчиками библиотеки. 
Был избран почетным членом Русского библиографического общества, 
Русского библиологического общества, действительным членом Обще-
ства любителей российской словесности при Московском университете. 
В 1916 г. избран членом Международного библиографического институ-
та. Наибольшую известность имеет фундаментальный труд Рубакина 
«Среди книг», аналогов которому не было в мировой библиографии. 
Рубакин много лет занимался разработкой теории библиопсихологии. Он 
входил в секцию библиологической психологии при педагогическом ин-
ституте Ж.Ж. Руссо в Женеве, а в 1929 г. на базе своей библиотеки пре-
образовал секцию в Международный институт библиологической психо-
логии. В 1921 г. в Париже выпустил на французском языке «Введение в 
библиологическую психологию» в 2 томах, в 1928–29 гг. в Москве вы-
шла «Психология читателя и книги». 
Его заслуги как ученого и писателя признаны в России и во всем мире. 
Советское правительство назначило Рубакину (хотя он и был эмигран-
том) особую персональную пенсию, которая позволила ему жить и рабо-
тать до конца дней. На эти же деньги он содержал библиотеку, которую 
завещал Ленинской библиотеке, где она и находится, составляя особый 
фонд в 100 000 томов – «фонд Рб». Другую библиотеку – такую же по 
величине – он подарил в 1907 году Петербургскому отделу Всероссий-
ской лиги образования. 
 
Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), русский писатель и поэт, первый 
лауреат Нобелевской премии по литературе из России (1933 год). 
Живя в 1891 году в Полтаве, работал библиотекарем земской управы.  
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Владимир Васильевич Стасов (1824-1906), выдающийся искус-
ствовед, художественный и музыкальный критик  более пятидеся-
ти лет (с 1855 по 1906 год.) работал в Публичной библиотеке в 
Петербурге. В 1872 году он был назначен заведующим Художе-
ственным отделением, затем неоднократно исполнял обязанности 
заведующего библиотекой. 
 
Николай Фёдорович Фёдоров, (1829-1903, Москва), русский ре-
лигиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель библиотеко-
ведения, педагог-новатор. 
С 1874 года он занимал должность библиотекаря Румянцевского 
музея, на которой оставался четверть века. В последние годы жиз-
ни работал библиотекарем в читальном зале Московского архива 
Министерства иностранных дел. В Румянцевском музее Фёдоров 
составил первый систематический каталог книг. По роду своей 
деятельности он встречался с самыми разными людьми, был зна-
ком с российскими знаменитостями – писателями, поэтами, фило-
софами. Его оригинальная и глубокая личность вызывала интерес 
у многих, и, конечно же, привлекала публику, желающую позна-
комиться с его философскими взглядами, в дискуссионный клуб, 
который здесь же, в Румянцевском музее, по воскресным дням, 
посещали многие выдающиеся его современники. Недаром Нико-
лая 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 библиогра-
фом 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, ис-
пользования библиотеками книг из частных коллекций, организа-
ции выставочных отделов в библиотеках. При этом – противни-
ком системы авторского права, поскольку полагал, что она проти-
воречит нуждам и функциям библиотек. В России сегодня идеи 
Фёдорова развивает и распространяет фёдоровское движение. В 
Москве действует Музей-библиотека Н.Ф. Федорова.  

5 

Давид Юм, (1711-1776), шотландский философ и историк, предста-
витель эмпиризма, психологического атомизма, номинализма и скеп-
тицизма, публицист, один из крупнейших деятелей шотландского 
Просвещения. В 1752 году Обществом Эдинбургских адвокатов был 
избран библиотекарем. В фонде библиотеки было около 30 тысяч то-
мов. 
 

Готхольд Эфраим Лессинг, (1729-1781) немецкий поэт, драматург, 
теоретик искусства и литературный критик-просветитель, основопо-
ложник немецкой классической литературы. В 1769 году стал при-
дворным библиотекарем в Брауншвейге. 

 
Дени Дидро (1713-1784), французский писатель, философ-
просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толко-
вый словарь наук, искусств и ремёсел». Иностранный почётный член 
Петербургской академии наук. В 1765 российская императрица Ека-
терина II приобрела его библиотеку, выплатив ему 50 тыс. ливров. В 
1773 Дени Дидро по приглашению Екатерины II посетил Россию и с 
1773 по 1774 г. был личным библиотекарем императрицы Екатерины 
II. 
 
Иммануил Кант (1724-1804), будучи приват-доцентом, ходатайство-
вал о должности помощника библиотекаря, поскольку, согласно уни-
верситетскому уставу, приват-доценты не получали жалованья. 
Должность помощника библиотекаря ему, как «способному и просла-
вившемуся своими учеными сочинениями магистру Канту», как ска-
зано в королевском указе, была предоставлена, и в течение 15 лет, в 
ожидании профессуры, Кант служил в Кенигсбергской дворцовой 
библиотеке. 
 
Джакомо Джироламо Казанова (1725 – 1798), известный итальян-
ский авантюрист, путешественник писатель, автор множества истори-
ческих очерков, фантастического романа «Искамерон» и популярных 
мемуаров под названием «История моей жизни», в которых дал ха-
рактеристику нравам эпохи. Благодаря этой книге он настолько про-
славился 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.  
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Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832), великий немецкий поэт, госу-
дарственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель. В 1797 году 
Гёте стал комиссаром «Верховного управления самостоятельными 
учреждениями по искусствам и наукам» при дворе герцога Веймар-
ского, получив в подчинение Веймарский театр и Веймарскую биб-
лиотеку, много внимания уделял развитию библиотек и организации 
их работы. 

 
Алексей Николаевич Оленин (1763-1843), известный ученый и 
государственный деятель, президент Академии художеств, собира-
тель русской старины, археограф, библиофил, в 1811 году стал пер-
вым директором Императорской Публичной библиотеки. Тогда в 
ней работали преимущественно люди, знающие польский или фран-
цузский языки. Оленин набирает в штат новых людей, которые, по 
его мнению, способны сформировать и обслуживать национальную 
библиотеку России. Это поэт и переводчик Н.И. Гнедич, баснописец 
И.А. Крылов, лингвист А.Х. Востоков и другие ведущие деятели 
культуры того времени. Одной из важнейших задач библиотеки он 
считал собирание всех русских печатных книг; в библиотеке было 
создано специальное Русское отделение, этим подчеркивался ее 
национальный характер. Оленин руководил Императорской Публич-
ной библиотекой около 35 лет – с 1808 по 1843 год. Его энергия, 
инициатива, высокая репутация содействовали формированию обра-
за библиотеки как ведущего научного и культурного центра России. 
 
Иван Андреевич Крылов (1769–1844), великий баснописец, с 1812 
года и почти до самой смерти работал в русском отделении Импера-
торской публичной библиотеке Санкт-Петербурга сначала помощ-
ником 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 биб-
лиотеке почти 30 лет, И.А. Крылов составил каталог русских книг и 
получил орден Св. Владимира 4-й степени. Он и жил при библиоте-
ке, в небольшой квартирке. 
 
Александр Христофорович Востоков (1781-1864), филолог-
славист, поэт, палеограф, археограф; почти тридцать лет работал в 
отделе рукописей (Депо манускриптов) в Императорской публичной 
библиотеке в Санкт-Петербурге. 
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Исходя из убеждения, что Публичная библиотека должна содей-
ствовать развитию в России науки, промышленности, торговли, 
Одоевский настаивал на покупке иностранных книг по физике, хи-
мии, математике, медицине, инженерному делу. Обладая энцикло-
педическими познаниями, он мог назвать и конкретных авторов – 
выдающихся ученых современности и предыдущих веков. Как и 
многие сотрудники, он дарил библиотеке свои книги и рукописи, в 
частности, передал письма к нему Пушкина, Гоголя, Глинки. Корф 
так оценивал деятельность своего помощника: «Стоя на высокой 
ступени по своему образованию и литературным достоинствам, он 
есть не только самый ревностный, но и самый полезный мне со-
трудник во всех новых начинаниях по Библиотеке».  

Гектор Берлиоз (1803-1869), французский композитор, дирижёр, 
музыкальный писатель периода романтизма. 
В 1839 году он был назначен заместителем библиотекаря Париж-
ской консерватории. В 1850 году Берлиоз стал главным библиоте-
карем Парижской консерватории. В 1856 году Берлиоз был избран 
членом Академии искусств. 
 
Аполлон Николаевич Майков, (1821-1897), русский поэт, член-
корреспондент Петербургской АН. 
Получив за первую книгу пособие от Николая I на путешествие в 
Италию, в 1842 году уехал за границу. Повидав Италию, Францию, 
Саксонию и Австрийскую империю, Майков вернулся в Петербург 
в 1844 г. и начал работать помощником библиотекаря при Румян-
цевском музее. 
В последние годы жизни был действительным статским советни-
ком. С 1882 года — председатель Комитета иностранной цензуры.  

Иван Саввич Никитин (1824-1861), русский поэт, прозаик. В 1859 
г. Никитин воспользовался ссудой в 3000 рублей, полученной при 
посредничестве друзей от известного предпринимателя и мецената 
Василия Александровича Кокорева, и открыл в центре Воронежа 
книжный магазин с читальней, который быстро стал одним из цен-
тров литературной и общественной жизни Воронежа. Благодаря 
стараниям Никитина свежие журналы и газеты поступали в Воро-
неж не более недели после выхода. Он выдавал литературу для чте-
ния беднякам бесплатно.  
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Модест Андреевич Корф (1800-1876), с 1849 по 1861 годы был ди-
ректором Императорской публичной библиотеки. Вступив в управле-
ние библиотекой, он произвел ряд преобразований, сделав это учре-
ждение одним из лучших не только в России, но и в Европе. В евро-
пейских странах библиотеками тогда пользовались, в основном, уче-
ные и специалисты. В «Положении» о Публичной библиотеке, подго-
товленном Корфом, декларировалась идея «общей пользы». И откры-
та библиотека была не 4–5 часов, как в Европе, а с 10 утра до 9 часов 
вечера. В то время, кстати, она была единственной бесплатной биб-
лиотекой в Петербурге, открытой для всех желающих, кроме некото-
рых исключений. Корф первым стал систематично формировать 
фонд, руководствуясь принципами научности и полноты. Впервые 
специально выделялись средства на покупку книг. Библиотека регу-
лярно получала от императора пособия на приобретение книг и книж-
ных коллекций. Ей передавались также коллекции других организа-
ций и частных лиц. Огромный размах приобрели дары. Корф учредил 
звание почетных членов и почетных корреспондентов, которые со-
действовали пополнению библиотеки редкими книгами. Всего за вре-
мя его директорства собрание Публичной библиотеки выросло с 640 
тыс. до 1 млн. томов. Следует, однако, сказать, что все практическое 
руководство библиотекой лежало на плечах помощника директора – 
В.Ф. Одоевского. Будучи государственным чиновником, Корф был 
чрезвычайно занятым человеком, он мог неделями не бывать в биб-
лиотеке, и лишь записками отдавал распоряжения своему помощнику. 
Сам талантливый организатор, он окружал себя не менее (а в чем-то и 
более) талантливыми и инициативными помощниками, внимательно 
прислушивался к их советам, всячески поощряя их. 

Владимир Фёдорович Одоевский (1803-1869), русский писатель и 
мыслитель эпохи романтизма, один из основоположников русского 
музыкознания. Издатель ряда журналов и альманахов. С 1846 по 1861 
год Одоевский был деятельным помощником директора Император-
ской Публичной библиотеки (сначала – Д.И. Бутурлина, потом – М.А. 
Корфа) и заведующим Румянцевским музеем, хранителем его ценно-
стей, впоследствии положенных в основу Российской государствен-
ной библиотеки. 
Одоевский сыграл большую роль в решении всех кардинальных про-
блем библиотеки – обновления помещений, комплектования, катало-
гизации и расстановки книг, обслуживания читателей. 
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Якоб Гримм, (1785-1863), брат Вильгельма Гримма, филолог и сказоч-
ник, основоположник мифологической школы в фольклористике (книга 
«Немецкая мифология», 1835 год). Опубликованные братьями Гримм кни-
ги по истории и грамматике немецкого языка явились стимулом к оформ-
лению германистики и лингвистики в самостоятельную научную дисци-
плину. В 1808 году стал личным библиотекарем брата Наполеона Бона-
парта, Жерома Бонапарта, тогдашнего короля Вестфалии. 
 
Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852), русский писатель, драма-
тург, автор исторических романов, директор московских театров и мос-
ковской оружейной палаты. Действительный статский советник. С 1817 
по 1818 год был почётным библиотекарем, а в  1818-1820 годах служил 
помощником библиотекаря Императорской публичной библиотеки, в рус-
ском отделе с И.А. Крыловым. 
 
Николай Иванович Лобачевский (1792-1856), русский выдающийся ма-
тематик, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель универси-
тетского образования и народного просвещения. Был ректором Казанско-
го университета и одновременно библиотекарем. Университетские дело-
вые бумаги он подписывал: ректор-библиотекарь Лобачевский. Он попол-
нил 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 воз-
вращал книги. И вместе с тем Николай Иванович открыл библиотеку уни-
верситета для посторонних читателей. 
 
Антон Антонович Дельвиг (1798-1831), барон, русский поэт, издатель и 
редактор альманахов «Северные цветы» и «Подснежник». Уже при жизни 
поэта его стихи перелагались на музыку Даргомыжским, Варламовым, 
Глинкой, Алябьевым. Пожалуй, самым известным его произведением стал 
популярный до сих пор романс «Соловей», посвящённый Александру 
Пушкину и положенный на музыку А. Алябьевым. 
В 1821-1825 годах служил помощником библиотекаря И. А. Крылова в 
Императорской публичной библиотеке.  

Людвиг Бехштейн (1801-1860), немецкий писатель, известный состави-
тель сборников народных сказок. Был сначала аптекарем, но, обратив на 
себя внимание герцога Бернгарда Мейнингенского своими 
«Sonettenkränze» (сонетные венки), получил от него средства к продолже-
нию своего образования и затем место библиотекаря в Мейнингене. 


