


В своем развитии 
библиотековедение  

подразделяется на два 
основных этапа:

 
• донаучный (с середины II 
тысячелетия до н.э. до конца XVIII 
в.), обозначенный определением 
“библиотековедческая мысль” 

• научный (с начала XIX в. до 
настоящего времени), 
определенный как становление и 
развитие библиотековедения как 
науки и учебной дисциплины.



Ефесяне сжигают 
книги после 

проповеди апостола 
Павла

Мартин Лютер сжигает 
буллу, 

гравюра на дереве, 1557



Библиотека Колледжа королевы в Кембридже 
основана в 1448 году, но современный вид приобрела 

в середине XVII века. Именно здесь придумали систему отсеков: 
книжные полки делят помещение на “кабинки”, где читатели могут 

хотя бы отчасти уединиться. Полки, к слову, переделаны 
из рабочих скамей.

В переводе с 
греческого «библио» 

- значит «книга», 
«тека» - 

«хранилище», 
«библиотека» - это 
«хранилище книг».



«Аптека для 
души»

По мнению древних египтян, книги можно сравнить с 
лекарством, которое делает сильным ум человека  и  
облагораживает его душу. В Древнем Египте были 

библиотеки, которые назывались «домами папируса» и 
«домами жизни». 



Папи́рус (др.-
греч. 

πάπῡρος, лат. 
papyrus), 

или би́блиос (д
р.-

греч. βιβλίος) — 
писчий 

материал, 
в древности 

распространён
ный в Египте. 
Папирус – это 
растение, 
которое в 
изобилии 
росло по 

берегам Нила. 



Фонд знаменитой Александрийской библиотеки, 
одного из семи чудес Древнего мира, составлял до 800 
тысяч текстов на многих языках.  Библиотека активно 
пополнялась правителями Египта. Тем обиднее, что 
она не сохранилась. Пожар 273 года уничтожил редкие 
издания.

Александрийская 
библиотека 



В 2002 году в Александрии на предполагаемом месте 
старой библиотеки была построена современная 
«Библиотека Александрина», призванная восстановить 
былое величие и обеспечить свободный доступ к 
знаниям для всех желающих. В результате 
строительства библиотеки в Египте была создана новая 
образовательная система и публичная образовательная 
организация, независимая от правительства. Данное 
учреждение выполняет целый ряд культурных функций. 
Во время революции 2011 года в Египте жители 
Александрии выстроились в живую цепь вокруг 
библиотеки, чтобы защитить её от толпы мародёров, 
которые, поджигая, крушили всё на своём пути.



Соперничать с Александрийской могла только 
библиотека в государстве Пергам, которое находилось 
на территории современной Турции. Его правитель 
Евмен II решил превзойти прославленное чудо. Когда 
об этом узнали в Египте, то запретили вывозить 
папирус за пределы государства. В Пергаме же папирус 
не рос. Именно тогда и был изобретён новый материал 

для письма – пергамент.  

Пергаме
нт

Изготовление пергамента, Германия, 
1568 г.

Рукопись эпохи Меровингов, VII 
век н. э.



Страницы готовой книги заключали в прочный переплёт 
из деревянных досок, обтянутых кожей. Отсюда и пошло 
выражение «Прочесть книгу от доски до доски». 
Переплёт особо ценных книг украшали золотом и 
драгоценными камнями, делали золотые застёжки. 
Пергамент активно использовался вплоть до 
изобретения бумаги и ещё долго соперничал с ней. Ведь 
у него огромное преимущество и перед бумагой – он 
прочнее и долговечнее. Но, с другой стороны, пергамент 
– очень дорогой материал. Бумага обходилась намного 
дешевле, но об этом позже…



Глиняные  и  восковые 
таблички В конце четвёртого и третьем 

тысячелетии до нашей эры 
народы, жившие на территории 
Месопотамии (современная 
территория Ирака и Ирана) 
начинают использовать для 

записи информации небольшие 
таблички, сделанные из глины. 
Создавали люди и деревянные 
книги. Они появились ещё в I 

веке н.э. Книга изготавливалась 
так: на страницы-дощечки 

наливали расплавленный воск 
и, пока он был мягким, 
разглаживали его. По 

застывшему воску писали 
острой палочкой, затем 

несколько дощечек соединяли 
шнуром в книжечку.





Металлические пластины  
(зеркала)

В разные исторические 
эпохи писали на 

металлических зеркалах, 
свинцовых  , медных  , 
серебряных и даже 
золотых пластинах. 

Яса Чингис-хана – сборник 
монгольского обычного права, 
составленный Чингис-ханом 
после его избрания в 1206г. 
Великим ханом, - была 

вырублена на металлических 
пластинах. Книга, страницы 
которой отлиты из серебра, а 
буквы из золота, хранится в 

Государственной библиотеке в 
Улан-Баторе, столице Монголии. 
Весит эта книга 512 кг., из которых 
серебра – 460 кг., а золота – 52 кг.

В Иордании нашли 70 
металлических свитков, их возраст 

составляет около 2 тыс. лет.



Бума́га (предположительно от итал. bombagia  и 
лат. bombacium  - хлопок, первоисточником же считается 
иранский) — волокнистый материал с минеральными 

добавками. 

Бума
га



Изобретение 
бумаги

В 105 г. н.э. одному из придворных по имени Цай 
Лунь  по поручению императора удалось 
сделать великое открытие нового писчего 

материала — бумаги. Это стало одним из самых 
великих открытий человечества. 



История русской письменности и 
книжности



Берестяные 
грамоты

«Окном в исчезнувший 
мир» стали для нас 

берестяные грамоты. 
На Руси в XIII-XIV 

столетиях 
распространённым 
материалом для 
письма была кора 
берёзы – береста. В Новгороде при 

раскопках обнаружено 
более 600 так называемых 

берестяных грамот, 
написанных 

заострёнными костяными 
стержнями.



В 988г. Киевский князь 
Владимир послал собирать 
у знатных людей детей и 
отдавать их  «на учение 

книжное».

Первое  летописное 
упоминание библиотеки 
на Руси относится к 1037г.  
при  Ярославе Мудром.

Киевский князь Владимир  
Святославович

Новгородский князь 
Ярослав Мудрый

Первая библиотека 
на Руси 



Софийский собор в Киеве. Библиотека 
Ярослава Мудрого 



Киево-Печерский 
монастырь



Софийский собор в Великом 
Новгороде



Софийский собор в 
Полоцке

Святая Ефросинья Полоцкая – 
первая женщина-
библиотекарь



Скриптории — мастерские по 
переписке книг

Скрипторий в 
Обнинске



Переписчики 
книг



Рукописные 
книги





Первые библиотечные 
каталоги в Руси

К XVI в. уже 
сложилась 
практика 

составления опи
сей 

(списков книг) 
библиотек. Эти 

описи содержали 
уже первые 
элементы 

систематизации 
книг, являясь как 
бы предтечами 
библиотечных 
каталогов.  



Знаменитые 
библиотеки Руси

Библиотека 
Василия III

Библиотека 
Ивана III

Библиотека Ивана IV 
Грозного

Библиотека патриарха 
Никона



Петр 
I

Просвещенная 
Россия

В начале XVIII века в 
связи с петровскими 
реформами в России 
начинают возникать 

библиотеки с 
фондами светской и 
научной литературы. 
В 1714 году по указу 
царя Петра I была 
основана Библиотека 
Академии наук.





Императорская национальная 
библиотека

Екатерина
II 

Указом императрицы 
Екатерины II была 

создана Императорская 
национальная 

библиотека (называлась 
до 1917 года)  ныне 

Российская 
национальная 

библиотека (до 1925 
года — Российская 

публичная библиотека, с 
1932 года — 

имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина, до 27 марта 

1992 года — 
Государственная 

публичная библиотека; 
неофициально — 

«Публи́чка»). 





Современная книжная 
печать



На сегодняшний день в библиотеках  мира находится около 130 000 000 
наименований книг.

Современные 
библиотеки



https://infourok.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.spsl.nsc.ru/wp-content/uploads/2017/02/balkva_05.06.13.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/win/umkbn/uchmdl_3.htm

Источники 
информации:

Работу выполнила:
Зав. Чумлякской сельской 

библиотекой 
Клыгина Светлана 

Викторовна


