
Профессия вечная 
История библиотечного дела в России



Что же читали наши предки, что могло быть в 

княжеской библиотеке, помимо богослужебных книг? 

Охотно читали тогда различные “Жития святых», 

имелись сочинения энциклопедического характера -

“Изборники», “Шестидневы”, “Физиологи”, в которых 

содержались сведения по философии, истории, 

географии, астрономии.

Сохранить библиотеку в то время было делом весьма 

сложным. Можно говорить о том, что Софийский 

собор насчитывал ряд библиотек: одни гибли, на их 

месте возникали новые

Первую известную на территории Древней Руси библиотеку основал в 1037 году в 

Софийском соборе Киева князь Ярослав Мудрый. Он собрал писцов для 

перевода греческих и переписки уже имеющихся славянских книг, приказав 

хранить их в Софийском соборе в Киеве. Созданная таким образом первая 

библиотека на Руси в последующие годы росла и обогащалась книжными 

сокровищами.



Чуть позже возникла библиотека Киево-

Печерского монастыря, формировались 

библиотеки в Новгороде, Ростове, Владимире, 

Смоленске, Пскове, Полоцке. Личные 

собрания рукописей имелись у князей и 

представителей высшего духовенства. 

Библиотеки крупных монастырей донесли до 

нас книжное наследие XI–XIII веков. Книжные 

фонды в монастырях, достигавшие сотен 

томов, превращали их в местные центры 

просвещения и культуры Русского 

государства. 

Само слово «библиотека» в Древней Руси почти не употреблялось. Впервые оно 

встречается в знаменитой Геннадиевской Библии, переведенной и 

переписанной в Новгороде в самом конце XV века.

Термин этот был для русских людей непривычным, поэтому на полях против него 

переводчик делал пояснение: “книжный дом”.

Геннадиевская Библия



Как же выглядела эта библиотека? Где хранилась? 

Это поразительно, но ее можно осмотреть в наши 

дни. Сейчас она открыта там же, где 

размещалась прежде - в длинной анфиладе 

залов на хорах собора. Книжный фонд 

Софийской библиотеки насчитывал около тысячи 

рукописных книг в кожаных переплетах и 

старопечатных изданий. Есть уникальные: трактат 

“Наказ писцам”, подлинные письма Петра 

Первого, первый топографический план Москвы, 

напечатанный на развороте Библии.

Вторым по величине крупнейшим культурным центром был Новгород Великий. Город 

избежал татаро-монгольского нашествия и именно по этой причине из общего числа 

книг 12-14 веков более половины приходится на долю Новгорода. И прежде всего 

именно здесь сохранилась первая датированная рукописная книга- “Остромирово 

евангелие”, созданное дьяконом Григорием.

Новгород в течение столетий накапливал и сохранял древнейший памятники русской 

письменности. Находились они в Софийском соборе. Сама библиотека была под 

наблюдением новгородского “владыки”. В библиотеку приезжали монахи из 

отдаленных русских монастырей и переписывали здесь книги. 

Софийский собор, Великий Новгород



Особо стоит сказать о библиотеке Ивана Грозного. Это собрание античных 

греческих и латинских рукописей, якобы хранившихся при дворе московских 

великих князей и царей в конце XV и в течение XVI века. По легенде, книги привезла 

в Москву невеста Ивана III Софья Палеолог. 

В XIII-XV веках были основаны библиотеки в Чудовом, ТроицеСергиевом, Кирилло-

Белозерском, Соловецком монастырях, при дворах митрополитов. Наряду с 

книгами религиозного содержания в монастырях хранились и переписывались 

исторические хроники, летописи, жития, хождения, лечебники, травники, сочинения 

по географии.

Согласно свидетельствам современников, в 1565 году 

при Иване Грозном библиотека размещалась в 

Кремле в двух подвалах. В XVII веке сведений о ней 

уже нет. Возможно, она погибла в начале столетия, во 

время потрясений Смутного времени. Многие 

серьезные ученые (Забелин, Соболевский, Тихомиров) 

верили в ее существование. Правда, поиски 

библиотеки в течение XVIII-XX вв. в Кремле, 

Коломенском, Александровской слободе оказались 

безуспешными. 



В конце XVII века уже 

формировались первые 

специализированные библиотеки: 

Типографская при Печатном дворе, 

собрания при Пушкарском и 

Аптекарском приказах. 

В библиотеку Посольского приказа 

собирали книги по истории и 

внешней политике, значительным 

собранием располагала 

Славяногреко-латинская академия.

(«Апостол» 
И. Федорова и П. Мстиславца, 

1564 г.

В XVI в. митрополит Макарий организовал "собрание всех книг, чтомых на Руси" 

– "Великие Четьи-Минеи"; был составлен летописный свод законов – "Стоглав.

Началось книгопечатание, в Москве была основана правительственная 

типография (1553 г.) и выпущены первые книги («Апостол» И. Федорова и П. 

Мстиславца, 1564 г.).



Реформы Петра Великого содействовали росту числа 

специальных и появлению учебных и первых публичных 

библиотек.

В 1714 г. в Санкт-Петербурге открыта крупная 

библиотека общественного пользования, с 1725 г. 

она поступила в ведение Академии наук. 

В 1714 г. по указу Петра I для систематизации фондов 

этой библиотеки в Петербург был приглашен из 

Германии на должность библиотекаря Иоганн-

Даниель Шумахер.

Сегодня Библиотека Академии наук (БАН) – третья 

в России по величине фондов, здесь хранится около 

20 миллионов российских и зарубежных изданий. 

В библиотеке можно найти византийские рукописи, 

древнерусские летописи, Судебник Ивана Грозного, 

старинные акварельные рисунки с видами русских 

городов, прижизненные издания отечественных 

писателей и инкунабулы — самые первые печатные 

книги Европы, выпущенные до 1501 года.

Иоганн-Даниель Шумахер

(05.02.1690 – 14.06.1761)



Возникли библиотеки при учебных заведениях. В 1756 г. при активном содействии 

М.В. Ломоносова создана библиотека при Московском университете. Она 

считается старейшей университетской библиотекой России. 

В начале XIX века в библиотеке хранилось более 20 тысяч различных экспонатов. 

Однако после пожара 1812 года от коллекции осталось около 70 редких книг 

и рукописей. Восстанавливали фонды «всем миром». 

Сегодня в Научной библиотеке МГУ хранится более 10 миллионов экземпляров книг 

на русском и иностранном языках.

Научная библиотека МГУ 



Во второй половине XVIII века в Россию 

начали проникать идеи просвещения. 

27 мая 1795 года Екатерина II одобрила 

проект создания в Петербурге 

Императорской публичной библиотеки —

сегодня эту дату отмечают как 

общероссийский День библиотек. 

Однако открылась библиотека только 

15 лет спустя — в январе 1814 года: 

сначала затянулось строительство, а затем 

помешала война с Наполеоном. 
Российская Национальная библиотека 

В 1992 году книгохранилище стало называться Российской Национальной 

библиотекой (РНБ). Сегодня она считается в России второй по величине фонда: в ней 

содержится свыше 38 миллионов экземпляров. Здесь хранятся древнерусское 

Остромирово Евангелие, знаменитая Лаврентьевская летопись, старинные письма 

европейских философов, 900 томов истории Цинской китайской династии и другие 

памятники культуры.



1 июля 1862 года в Москве состоялось 

официальное открытие библиотеки Московского 

публичного Румянцевского музея, которая стала 

крупнейшей библиотекой Москвы и одной из 

ведущих библиотек России.

Здесь хранятся более 47 миллионов экземпляров 

на 367 языках мира. Среди них — древние 

персидские собрания поэзии (диваны), 

манускрипты Джордано Бруно, первая русская 

печатная книга «Апостол» Ивана Федорова, 

«Песнь о вещем Олеге» с иллюстрациями Виктора 

Васнецова, а также карты, звукозаписи, газеты 

и журналы.

Самая крупная библиотека России находится в Москве, но история ее началась 

со скромной петербургской коллекции. Граф Николай Румянцев, дипломат 

и политический деятель, собирал исторические рукописи, карты, книги, посвященные 

искусству и народным традициям. 

Спустя два года после его смерти, в 1828 году, коллекции легли в основу 

Румянцевского музея, который в 1861 году перевезли в Москву.

Российская Государственная библиотека 



На библиотечную работу оказали влияние революционно-демократические 

взгляды В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. С 

1870-х гг. по инициативе земств, городских дум, просветительных и 

благотворительных обществ начали развиваться народные библиотеки и читальни; 

возникли первые нелегальные библиотеки рабочих. 

С начала XIX века в Российской империи шел бурный рост числа библиотек в 

средних и высших учебных заведениях, в воинских частях. Школьным уставом (1804 

г.) предусматривалось создание библиотек при гимназиях. Открывались 

публичные библиотеки в губернских и уездных центрах, народные библиотеки 

просветительских обществ и комитетов грамотности. 

В 1890-е гг. к ним добавились 

библиотеки, основанные заводчиками, 

фабрикантами, кооперативами, 

профсоюзами, научными и 

просветительскими обществами, 

представителями интеллигенции, а 

также церковно-приходские 

библиотеки.



Развитие библиотек прервалось Великой Отечественной войной. 

Послевоенное время характеризуется быстрым ростом библиотечной сети, 

особенно на селе, увеличением фондов, строительством библиотечных 

зданий, разнообразием форм массовой работы.

Далее библиотечное дело развивалось с большой интенсивностью. 

Появились централизованные библиотечные системы.

Сегодня библиотеки 

трансформировались из 

тихого места в 

многофункциональный центр, 

который предлагает просто 

огромный куст услуг — от 

ламинации и печати 

документов до выставок и 

обучения новым профессиям.
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