


Общероссийский день библиотек, 

отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву 

является и профессиональным праздником 

российских библиотекарей — Днем 

библиотекаря. 

Он был установлен Указом Президента РФ 

Б. Н. Ельцина 27 мая 1995 года. Дата 

праздника приурочена к дню основания 

Императорской публичной библиотеки в 1795 

году, ныне Российской национальной 

библиотеки.



Первой библиотекой в мире считается собрание глиняных табличек в 

Шумере(ныне Ирак).

Первые библиотекари были еще и юристами, так как 

большинство табличек содержали юридическую 

информацию.



Библиотека Аль-Каравийин в Фесе, 

Марокко , является старейшей в мире, 

непрерывно действующей библиотекой. 

Она датируется 859 годом нашей эры. 

Библиотека является частью 

комплекса, в который входят мечеть 

Каравийин и университет Каравийин.



В средние века библиотеки располагались в монастырях, а хранителями книг были монахи. В обязанности

монахов входили, содержание фондов в порядке, составление инвентарных описей и переписывание книг для

дальнейшего распространения. В эпоху Возрождения были созданы две крупнейшие библиотеки со специальным

штатом обслуживания: библиотека Лоренцо Медичи и Ватиканская.

Огромную роль сыграли университетские библиотекари, именно они стояли у возникновении национальных

библиотек, основу которых во многих странах составили королевские библиотеки.

Рост числа книг стимулировал интерес к организации фондов и каталогов.

Далее под контролем церкви в различных странах стали 

появляться школьные библиотеки.



Первое упоминание о Русской библиотеке относится к 1037 

году, когда Ярослав Мудрый собрал писцов в Софийском 

соборе в Киеве, для перевода греческих книг и переписи уже 

имеющихся славянских.  Книги Ярослав приказал хранить в 

Софийском соборе Киева.

Библиотекарей тогда называли книгохранителями.



В сборнике публикуются доклады, прочитанные на Всесоюзной научной конференции "Книга в России 
до середины XIX в" (Ленинград, 1976 г.) и посвященные различным аспектам истории русской книги 
начала XV-середины XIX в.: развитию рукописной книжности, книгопечатанию, книжной торговле, 
частным книжным собраниям и библиотекам. Большое внимание уделено наиболее ценным книжным 
коллекциям, хранящимся в крупнейших библиотеках СССР. Ряд материалов вводится в научный 
оборот впервые. Сборник состоит из трех разделов: 1) общие вопросы истории книжного дела; 2) 
книгопечатание; 3) книжные собрания в библиотеках СССР. Издание рассчитано на историков, 
историков культуры, книговедов, библиотечных работников, а также на всех интересующихся 
историей русской культуры.

Книга в России до середины XIX века : сборник докладов / АН СССР ; ред.: А. А. Сидоров, С. П. 
Луппов. - Л. : Наука, 1978. - 319 с.



ПЕРВАЯ  БИБЛИОТЕКА В РОССИИ

Библиотека была открытой для всех грамотных людей, 

которые стремились к европейской культуре. Изначально 

собрание книг располагалось в летнем дворце и насчитывало 

около 2000 изданий на русском и европейских языках.

Начался золотой век библиотекарей, ставших

настоящими исследователями. Библиотекари

пополняли фонды частными коллекциями,

собраниями некоторых Приказов, покупали,

обменивали книги, а также переводили на русский

язык греческих и латинских авторов. Вели заседание

ученого совета, планировали поручения академикам и

выслушивали их отчеты.

Первая научная, ставшая впоследствии библиотекой Академии наук, была основана Петром I в 1714 году.



Идея о создании публичной библиотеки в России витала в воздухе с начала 

XVIII века. В середине того же века, в 1766 году, спустя 4 года после того, как 

Екатерина II взошла на трон, ей был предложен на рассмотрение план 

создания публичной российской библиотеки.

Но только 27 мая 1795 года, за полтора года до своей смерти, российская 

императрица одобрила проект постройки здания Императорской Публичной 

библиотеки, представленный архитектором Егором Соколовым.

14 января 1814 года, в Петербурге открылась для 

общего посещения Императорская Публичная 

библиотека, она стала первой государственной 

библиотекой России. Перед ней была поставлена цель 

создать «полное собрание российских книг», как 

изданных с самого начала книгопечатания в России, 

так и выпущенные на русском языке за рубежом.

https://peterburg.center/story/ivan-krylov-i-publichnaya-biblioteka-istoriya-o-velikom-bibliotekare.html.

https://peterburg.center/story/ivan-krylov-i-publichnaya-biblioteka-istoriya-o-velikom-bibliotekare.html


Иван Крылов больше известен как автор басен и крылатых 

выражений; за свою жизнь поэт написал 236 басен. Однако не все 

знают о том, что Иван Андреевич стоял у истоков библиотечного 

дела в России. Мало, кто знает, какой вклад Крылов внёс в развитие 

Публичной библиотеки в Петербурге, которую он любил не меньше, 

чем творчество.

https://peterburg.center/story/ivan-krylov-i-publichnaya-biblioteka-istoriya-o-velikom-bibliotekare.html

https://peterburg.center/story/ivan-krylov-i-publichnaya-biblioteka-istoriya-o-velikom-bibliotekare.html


Голубева, Ольга Дмитриевна. 
Хранители мудрости : научное издание / О. Д. Голубева. - М. : Кн. палата, 1988. - 272 с. : ил. 
- (Деятели книги). - ISBN 5-7000-0100

Книга об известных деятелях культуры и литературы начала XIX в. - сотрудниках Публичной
библиотеки (Ленинград): историке и палеографе О.Н. Оленине, издателе и книготорговце В.С.
Сопикове, баснописце И.А. Крылове, переводчике Н.И. Гнедиче, филологе А. Х. Востокове и др.
Рассказывается об их деятельности, связанной с библиотекой, об их окружении и творческих
связях. Для научных работников-библиотековедов, библиографов, историков культуры и книги.



XIX век можно назвать веком книги, веком библиотек и веком

библиотекарей.

Бурное развитие типографской деятельности способствовало росту числа книг и 

библиотек. В России открылись новые университетские и институтские 

библиотеки.

Профессия стала престижной, работать в библиотеки пошли выпускники 

университетов и академий, писатели и художники: философ  Николай Федоров, 

математик Николай Лобачевский, музыкальный критик Владимир Стасов, 

писатель Владимир Одоевский.

Библиотекари стали подразделяться на библиографов, 

библиотековедов и книговедов. А со второй половины XIX 

века они стали еще издателями и журналистами, 

поскольку крупные библиотеки начали издавать свои 

научные журналы. 

Архив ветеринарных наук

Записки для охотников до лошадей

Журнал коннозаводства



К началу XX века система русских библиотек терпит

крах. Обилие типов и видов библиотек, отсутствие общих 

уставов, а также

взаимодействия и планов развития, подчиненность 

различным ведомствам —

все это затрудняло работу библиотекарей.

К тому же, фонды стали

огромными, только в Румянцевской библиотеке насчитывалось уже около

миллиона томов, а в Публичной — 800 тысяч. Системы учета и 

обработки

устарели, библиотекари не справлялись, назревала реформа.

В 1911 году прошел первый Всероссийский съезд по библиотечному делу в г. 

Санкт-Петербурге.

Участниками съезда были: библиотекари, библиографы и библиофилы, 

книгоиздатели и книготорговцы, педагоги, литераторы.

Самым главным результатом было то, что «… благодаря съезду у нас  

впервые получило общественное признание мысль о существовании 

библиотековедения, как особой отрасли знания, библиотекаря - как особой 

специальности».



Горбачевский, Борис Семенович. 
В стране книголюбов : научно-художественная лит-ра / Б. С. Горбачевский. -
М. : Дет. лит., 1979. - 159 с. : фот. 

Столяров, Юрий Николаевич. 
Библиотечный фонд : учебник / Ю. Н. Столяров. - М. : Книжная 
палата, 1991. - 271 с. - ISBN 5-7000-0238-8



После 1917 года библиотеки пострадали от разрухи и разграблений, а многие 

библиотекари —погибли или эмигрировали. 

В первые годы советской власти библиотека стала важнейшим социальным

институтом. На основе национализированных фондов были созданы новые

библиотеки, а в научных библиотеках, которые продолжали свою

деятельность в новых условиях, были проведены изменения относительно

порядка обслуживания читателей. Главным нововведением стало то, что

научные библиотеки были открыты для массового читателя через

межбиблиотечный абонемент. 

Были открыты специальные высшие

учебные заведения для подготовки библиотекарей. Труд 

библиотекаря стал

все чаще сводиться к справочно-библиографическим обязанностям и

комплектованию фондов, разработке инструкций по 

каталогизации,

составлению сводных каталогов. После Великой Отечественной 

войны в

стране окончательно сформировалась сеть научных и специальных

библиотек.

https://oldsaratov.ru/tags/tehnikum-bibliotechnyy#gsc.tab=0

https://nlr.ru/history_nlr/RA2745/period-grazhdanskoy-voyny



После Великой Отечественной войны в стране окончательно сформировалась 

сеть научных и специальных библиотек. 

В 1990-е годы библиотеки стали не только закрываться, но и исчезать вообще. Сотни 

предприятий меняли форму собственности,

перепрофилировались, закрывались, объявляли себя банкротами и прекращали 

финансировать свои библиотеки. Большинство профсоюзных и ведомственных 

библиотек были закрыты.

Но постепенно стало происходить техническое переоснащение библиотек и превращение их в культурные

центры на основе новых технологий. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://elibrary.sgu.ru/djvu/books/67.pdf



Современный библиотекарь XXI века - профессионал по обработке информации в

библиотечной и информационной науках, который выполняет организацию и управление информационными

услугами и материалами для всех, кому требуется эта информация.



- Помощь в поиске и подборе литературы, включая электронные 

ресурсы

- Организация книжных выставок, литературных 

мероприятий, кинолектория.

- Работа с современными информационно-

коммуникационными технологиями

- Выдача и прием книг, заполнение абонементов.

Консультирование читателей.

Будние дни  университетского библиотекаря: 





Библиотекари могут проводить время вне работы по-разному, как и любой другой человек. Они могут заниматься 

своими хобби, проводить время с семьей и друзьями, отдыхать, путешествовать и многое другое.

Что библиотекари могут делать вне работ…

Заниматься хобби



Отдыхать и путешествовать



Проводить время с коллегами в неформальной обстановке 



Просто отдыхать



Семья и Друзья



В  2025 году впервые прошёл региональный конкурс «Школьный 

библиотекарь года».

Каждый конкурсант должен был назвать и обосновать три

причины, по которым надо стать читателем его библиотеки.

Библиотекари подошли к выступлению творчески: читали

собственные стихи, показывали ролики, снятые по собственным

сценариям, с увлечением рассказывали о своей работе, с любовью

говорили о книгах и своих неугомонных читателях.

Жюри отметило высокий профессионализм конкурсантов, их

преданность своему делу и многообразие их деятельности.

https://soiro64.ru/2025/04/25/nazvan-shkolnyj-bibliotekar-goda/

Победителем конкурса стала Л.А. Горбач, педагог-

библиотекарь ГАНОУ СО «МЭЛ имени А.Г. Шнитке».

Второе место заняла С.В. Перятинская, библиотекарь

МОУ – СОШ с. Дьяковка Краснокутского района.

Диплом третьей степени получила К.С. Володина,

педагог-библиотекарь МОУ «СОШ № 43 имени Героя

Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» .

Перятинская С.В.



Сельский библиотекарь – это эрудированный, общительный, открытый, активный и

культурный человек. Библиотекарь на селе не только обслуживает жителей и

маленьких читателей, он также участвует и проводит разные мероприятия. В 2025

году к 80 - летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, заведующая

Дьяковской сельской библиотекой – филиал РМУК КМЦБ Воропаева Татьяна

Николаевна, совместно с директором СДК с. Дьяковка Бойчук Татьяной Юрьевной

и заведующей отделения № 8 социального обслуживания на дому Яковлевой Мариной

Ивановной вручили подарки и письма с поздравлениями от губернатора Саратовской

области, Администрации Краснокутского района и Администрации Дьяковского

муниципального образования труженикам тыла с. Дьяковка.

https://ok.ru/profile/577498814560/album/893658772064/964198982496




