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Вторая половина XIX – начало XX в. – время наиболее динамичного развития военно-библиотечного 
дела в России. Данный период характеризуется многообразием библиотек разных типов и видов, каж-
дому из которых присущи свои особенности и отличительные черты. Отсюда – различные точки зрения 
и подходы к проблеме терминологии, типологии и классификации библиотек в трудах специалистов 
отечественного библиотечного дела. В историко-библиотечных исследованиях нет универсальных схем. 
Предложенная классификация библиотек военного ведомства основана на многолетнем опыте изучения 
истории военно-библиотечного дела. Собрано и проанализировано около 300 систематических (в ос-
новном) и алфавитных каталогов книг (и дополнений к ним) военных библиотек, изданных в 1862– 
1916 гг., а также более 70 каталогов книг библиотек военно-учебных заведений (1830–1916 гг.). 
Изученные источники дают основание структурировать различные типы и виды военных библиотек 
не по хронологическому принципу, а по типообразующим функциям: военно-научные, военно-учебных 
заведений, войсковые офицерские, специальные, солдатские, а также книжные собрания известных во-
енных деятелей. Для наиболее полной характеристики некоторых групп военных библиотек внутри их 
использованы различные иерархические схемы. 
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пология, каталоги книг. 

 
The second half of XIX – early XX centuries is a period of the most dynamic development of military libraries 
in Russia. This time is characterized by a variety of libraries of different types and forms with their inherent 
properties and distinctive features. Hence, different views and approaches to the problem of terminology, ty-
pology and classification of libraries appeared in papers of Russian librarianship researchers. There are no uni-
versal schemes in the historical-library studies. The proposed classification of military libraries is based on 
multiyear experience of studying the history of the military librarianship. It was collected and analyzed about 
300 systematic (mainly) and alphabetical book catalogs (and amendments thereto) in military libraries, pub-
lished in 1862–1916, as well as more than 70 book catalogs of libraries in military schools (1830–1916). 
Studied sources give an opportunity to structure the different types and forms of military libraries not only in 
a chronological order, but according to type-forming functions: military research, military educational, army 
officers, special, soldiers, as well as book collections of famous military leaders. To characterize some groups 
of the military libraries more complete their different hierarchical scheme are used. 
Keywords: history of librarianship, military libraries, terminology, classification, typology, book catalogs. 

 
нерешенности проблем классификации и ти-
пологии библиотек свидетельствуют непре-
кращающиеся дискуссии специалистов биб-

лиотечного дела как дореволюционного, так и со-
ветского и постсоветского периодов. Неслучайно 
ученый-библиотековед М. Ю. Матвеев отмечает, 
что «одна из наиболее сложных, противоречивых 
и в чем-то даже неразрешимых проблем – это ти-
пология библиотек. Основное препятствие, возни-
кающее перед любым исследователем, заинтересо-
вавшимся данной проблемой, заключается в том, 
что классифицировать существовавшие в дорево-
люционной России библиотеки на основании од-
ного принципа деления не представляется возмо-
жным» [72, с. 85]. 

В ходе работы над настоящей статьей автор 
столкнулся с еще одной проблемой, характерной для 
большинства историко-библиотечных исследований, 
которую специалист в области книжной культуры 
Т. Д. Рубанова называет «“терминологически-ти-
пологической”. Какие термины, обозначающие раз-
ные типы и виды библиотек, следует использовать: 
историко-современные (принятые в соответствую-
щий исторический период) или актуально-совре-
менные (действующие в библиотековедении сей-
час)? При любом подходе исследователя типоло-
гия и соответствующая ей терминология не должны 
быть внутренне-противоречивыми и, без сомнения, 
авторский выбор (включая его обоснование) дол-
жен быть изложен» [93, с. 108]. 
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В разработку проблем терминологии, классифи-
кации и типологии библиотек определенный вклад 
в дореволюционный период внесли: Н. А. Рубакин 
[91, с. 152–154], Л. Б. Хавкина [118], В. И. Чарно-
луский [120]. Работы исследователей, во-первых, 
послужили теоретической основой для типологи-
зации отечественных библиотек, их разделения на 
академические, публичные (общественные, обще-
образовательные) и народные библиотеки. Во-вто-
рых, учеными даны определения понятиям «тип 
библиотеки» и «класс библиотеки». Известные спе-
циалисты в области военно-библиотечного дела: 
С. Д. Масловский [71], А. Р. Войнич-Сяноженцкий 
[22, с. 15–24], А. С. Лацинский [65] также внесли 
свой вклад в типологию военных библиотек, выде-
лив из них три типа книжных собраний: академи-
ческие, полковые (офицерские) и солдатские. 

В советском и постсоветском библиотековеде-
нии разные трактовки и подходы к терминологии, 
классификации и типологии библиотек предлагали: 
М. И. Акилина [3, с. 3–9; 4, с. 40–54], Т. А. Белобра-
това [7], А. Н. Ванеев [21, с. 161–173], Е. Н. Гусева 
[30, с. 102–104; 31, с. 27–31; 32, с. 6–19; 33, с. 3–10; 
34], К. Н. Дерунов [36], Н. С. Карташов [41, с. 62–
71; 42, с. 35–46; 43, с. 17–31], А. Н. Маслова [70, 
с. 10–19], И. Г. Матвеева [74, с. 6–8], М. Ю. Мат-
веев [72, с. 85–100; 73, с. 101–108], Р. С. Мотуль-
ский [75, с. 8–15; 76, с. 55–60], Л. В. Сокольская 
[98, с. 30–35], Ю. Н. Столяров [103, с. 16–23; 104, 
с. 63–89; 105, с. 25–39], Э. Р. Сукиасян [106, с. 5–15; 
107, с. 3–10], И. М Суслова [108, с. 6–17] и др. При 
этом ни один из вышеперечисленных специалистов 
библиотечного дела не дает в своих работах чет-
ких и однозначных подходов к типологии и клас-
сификации библиотек, а терминология, типология 
и классификация военных библиотек ими и вовсе 
не рассматривались. 

Одним из первых предпринял попытку класси-
фицировать дореволюционные военные библиотеки 
С. Н. Лютов [68, с. 124–149; 69, с. 16–22]. Он раз-
делил военные библиотеки по типологическим ха-
рактеристикам на три группы: 1) военные научные 
(академические) библиотеки, 2) войсковые офи-
церские библиотеки, 3) солдатские библиотеки. По-
следующее изучение истории военно-библиотеч-
ного дела, анализ каталогов книг военных библио-
тек позволили добавить еще одну, 4-ю группу 
библиотек – книжные собрания военно-учебных 
заведений [82]. 

Исследователь М. Ю. Матвеев [72, с. 86–87, 
98–99] выделяет шесть основных групп библиотек 
второй половины XIX – начала XX в.: 

1) библиотеки широкого профиля, обществен-
ные (публичные и народные); 

2) специальные библиотеки; 
3) военные библиотеки; 
4) духовные библиотеки; 

5) библиотеки светских образовательных уч-
реждений; 

6) личные библиотеки. 
Во 2-ю группу М. Ю. Матвеев включил биб-

лиотеки военных обществ, а в 3-ю – библиотеки 
органов военного управления (Главного и Гене-
рального штаба, Морского Генерального штаба); 
фельдъегерского корпуса; гвардии (Главного Гвар-
дейского штаба, Роты Дворцовых гренадеров, Гвар-
дейской пехоты, Гвардейской кавалерии, Гвардей-
ской артиллерии); других армейских и флотских 
соединений – офицерские (полковые), солдатские 
и матросские библиотеки; библиотеки в сфере во-
енного образования – высших военных учебных 
заведений, военных училищ, кадетских корпусов, 
военных гимназий, военных школ. Причем автор 
оговаривается, что предложенная схема не является 
идеальной и может быть подвергнута корректи-
ровке – в нее могут быть добавлены разделы, а не-
которые из них переставлены местами. 

Рассматривая вопрос терминологии, типологии 
и классификации библиотек, необходимо, прежде 
всего, уточнить правила использования избранного 
методологического инструментария. Определимся 
с такими теоретическими понятиями, как «класси-
фикация», «типология», «систематика». 

Авторитетный военный ученый, начальник Ни-
колаевской академии Генерального штаба (1889–
1898 гг.), генерал от инфантерии, профессор воен-
ного искусства Г. А. Леер так определял значение 
«классификации» для научного исследования: «сор-
тировка научного материала, распределение его по 
степени относительной важности, иерархизация его, 
приведение сложных вопросов к простым, то есть 
классификация, является началом научности и ме-
тодичности. Без разложения общего вопроса на его 
составные части можно разве только более или 
менее красиво болтать о деле, попросту фельето-
нировать, но не научно исследовать вопрос. Без 
соединения сходного (выражающегося в общих 
признаках) и без разъединения разнородного (вы-
ражающегося в отличительных признаках) нельзя 
прийти к уяснению сущности какого-либо дела 
или вопроса. Без расчленения предметов по общим 
их признакам, по разрядам, без расчленения науки 
(la science non-articulée) немыслима наука, короче 
нет ее. Познать сходные признаки и отличитель-
ные признаки в наблюдаемых фактах, выделить су-
щественное, неизменное, от второстепенного, слу-
чайного – такова цель науки (курсив автора. – 
Прим. Г. Л.). Расчленить сперва разбираемый во-
прос путем анализа и потом воссоединить путем 
ассоциации идей, путем синтеза в целое, таков 
путь научного исследования какого бы то ни было 
вопроса к раскрытию общих основных положений 
(принципов, законов), чему правильная классифи-
кация ближе всего и содействует» [67, с. 185]. 
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В Большой Советской энциклопедии терминам 
«типология», «классификация», «систематика» да-
ются следующие определения: «“Типология”. 1) ме-
тод научного познания, в основе которого рас-
членение объектов и их группировка с помощью 
обобщенной, идеализированной модели или типа. 
Типология используется в целях сравнительного 
изучения существенных признаков, связей, функ-
ций, отношений, уровней организации объектов 
как сосуществующих, так и разделенных по вре-
мени. 2) Результат типологического описания и со-
поставления. <…> Типология может непосредст-
венно основываться на понятии типа как основной 
логической единице расчленения изучаемой реаль-
ности, либо использовать иные логические формы. 
Это, во-первых, классификация (курсив авторов. – 
Прим. А. О. и Э. Ю.), цель которой сводится к по-
строению иерархических систем классов и их под-
классов на основе некоторых признаков, не свой-
ственных самим объектам (название, число) или 
присущих им; во-вторых, систематика (курсив ав-
торов. – Прим. А. О. и Э. Ю.), предполагающая 
максимально полную и расчлененную классифи-
кацию данного множества объектов с фиксирован-
ной иерархией единиц описания» [80, с. 563–564]. 

Есть и другие подходы к пониманию типоло-
гии, классификации и систематики. Так Н. С. Кар-
ташов [42, с. 35] отмечает, что классификация и ти-
пология – это два родственных метода. Границы 
(различия) между ними в значительной мере ус-
ловны, и применение того или иного метода в оп-
ределенных областях знания в большей мере зави-
сит от исторических традиций. По его мнению, под 
классификацией принято понимать группировку 
изучаемых объектов исходя из количественных при-
знаков, под типологией – группировку объектов по 
качественным признакам. 

Полемизирует с Н. С. Карташовым Э. Р. Суки-
асян, который утверждает, что: «Типологические 
исследования как бы подводят к следующему этапу – 
классификационному, в результате которого рож-
дается классификационная группировка, система 
классов по одному или многим основаниям, в ко-
торых деления связаны друг с другом иерархи-
ческими отношениями. <…> Важно понимать, что 
методы и результаты типологической и классифи-
кационной деятельности различны, как различны 
сами термины – “типология” и “классификация”» 
[107, с. 9–10]. 

Приступая к разработке классификационной 
схемы военных библиотек как одной из состав-
ляющей общего библиотечного дела в России, пре-
жде всего обратимся к результатам дореволюци-
онных исследований. К первой половине XIX в. 
в отечественном библиотековедении появилось по-
нятие «национальная библиотека» и были сфор-
мулированы ее основные типологические черты: 

государственная библиотека; научная библиотека 
с универсальным фондом; национальное книгохра-
нилище; общедоступное просветительское учреж-
дение. В указанный период военное ведомство вме-
сте с термином «военная библиотека» также стало 
использовать понятие «книгохранилище» приме-
нительно к библиотеке при штабе Гвардейского 
корпуса. 

В статье В. Филимонова эта библиотека име-
новалась «общественным книгохранилищем» [117, 
с. 228]. Книгохранилищем называл это собрание 
книг военный писатель Ф. Н. Глинка [25, с. 10, 51]. 
Термин «книгохранилище» употреблен и в назва-
нии его труда. К библиотеке Главного штаба «по 
полноте ее и богатству собственно по военной части, 
так и по отличному выбору и множеству сочине-
ний по всем прочим отраслям наук» применялось 
понятие «обширное книгохранилище» [28, с. 305–
306]. В ряде работ обосновываются функции обще-
ственных, публичных библиотек, которые помимо 
ставшей уже традиционной просветительской функ-
ции призваны содействовать развитию отечествен-
ной промышленности и науки. 

В литературе конца XIX в. мы находим лишь 
названия отдельных типов библиотек, но характе-
ристика их типологических особенностей отсутст-
вовала. Изучению проблем типологии мешала также 
неразработанность библиотечной терминологии. Пе-
речень типов библиотек, существовавших в России 
к концу XIX в., создал Н. А. Рубакин [92, с. 286–
313]. В него он включил библиотеки обществен-
ные, земские, фабричные, при школах, у частных 
лиц, передвижные и образцовые. В этот период 
назывались также ученическая и учительская биб-
лиотеки, а также публичные библиотеки (городские, 
общественные и частные). Взять за основу типоло-
гии предлагалось разные признаки, основным из 
которых была доступность библиотеки. Предпри-
нимались попытки уточнить типологические функ-
ции губернских и городских публичных библио-
тек. Наибольшее внимание в эти годы уделялось 
проблемам национальной библиотеки. Некоторые 
специалисты типологизировали библиотеки по их 
принадлежности к земствам, общественным орга-
низациям, частным лицам. Другие – подразделяли 
библиотеки по признаку обслуживания читателей. 
Однако в большинстве случаев назывались отдель-
ные типы библиотек, а характеристики их типоло-
гических особенностей не было [21, с. 134]. 

Указывая отдельные типы библиотек, отечест-
венные специалисты библиотечного дела не отно-
сили военные библиотеки ни к одному из выше 
рассмотренных типов. В связи с предполагавшейся 
переписью российских библиотек комиссия «Об-
щества библиотековедения» предложила на Пер-
вом общеземском съезде по статистике народного 
образования (1913 г.) выделить 13 классов (отде-
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лов) библиотек. В основу классификации библио-
тек был положен признак их принадлежности, хо-
тя он и не был выдержан до конца. 

Ни в одном из 13 выделенных классов нет во-
енной библиотеки. Лишь во 2-й класс «Общест-
венные библиотеки» были включены книжные со-
брания казачьих войск. Комиссия отнесла военные 
библиотеки в отдельную группу вместе с крупными 
частными, больничными, тюремными, музыкаль-
ными, театральными собраниями книг, библиоте-
ками для слепых и другими, не вошедшими в пре-
дыдущие отделы. 

Как отмечает А. Н. Ванеев, «разработанная Об-
ществом библиотековедения типология библиотек 
стала крупным достижением отечественного биб-
лиотековедения. Впервые все многообразие типов 
и видов библиотек было систематизировано и клас-
сифицировано» [21, с. 173]. Только в этом «много-
образии типов и видов библиотек» не нашлось от-
дельного места военным библиотекам. Ссылка на 
то, что военные библиотеки представляли собой 
закрытые, корпоративные учреждения, лишь от-
части оправдывает составителей. Информации о во-
енных библиотеках в дореволюционных изданиях 
имелось достаточно. 

Так, в «Военных энциклопедических лексико-
нах…» 1838 г. [27, с. 320–326] и 1853 г. [28, с. 303–
308] описаны библиотеки Главного штаба, штаба 
Отдельного Гвардейского корпуса, императорской 
Военной академии, Сухопутного шляхетного ка-
детского корпуса, полковые библиотеки в гвардии 
и в артиллерийских бригадах. «Энциклопедия во-
енных и морских наук» 1883 г. [90, с. 424–425] со-
держала сведения о библиотеках военных акаде-
мий, Корпуса военных инженеров, отдельных час-
тей войск, ротных библиотеках. 

В «Военной энциклопедии» И. Д. Сытина имел-
ся ряд небольших статей, посвященных истории 
военных библиотек и книжным собраниям военно-
учебных заведений. В них даны краткие, но очень 
информативные статьи об истории развития раз-
личных типов библиотек: военно-научных [8, с. 539; 
9, с. 537–539; 10, с. 539–540; 13, с. 539; 14, с. 539; 
15, с. 540], военно-учебных заведений [18, с. 540], 
полковых офицерских [17, с. 536; 19, с. 536–537], 
солдатских [20, с. 537]. Сведения о военных биб-
лиотеках содержались в указателях Г. Н. Геннади 
[23], Е. И. Аркадьева [5], М. Гольмдорфа [112], 
К. Патина [99] и др. Информация о типах военных 
библиотек имелась в многотомном издании «Сто-
летие Военного министерства. 1802–1902» (СПб., 
Т. 1–13) и др. 

Важное значение для классификации военных 
библиотек имел Первый Всероссийский съезд по 
библиотечному делу в Петербурге (1911 г.). На нем 
библиотекарь императорской Военно-медицинской 
академии А. Р. Войнич-Сяноженцкий отмечал: 

«… я лично исповедую крайнюю индивидуаль-
ность библиотек. Даже в пределах одного и того 
же типа, условия, в которых приходится работать 
той или иной библиотеке, настолько различны, что 
у каждой из них видится свое “особливое лицо”, 
а следственно и свой – особливый для каждой из 
них – уклад. И чем выше “тип”, тем “особливее” 
каждая отдельная библиотека в пределах этого 
типа» [2, с. 4]. 

На съезде было предложено общими усилиями 
представителей академических библиотек соста-
вить сводный каталог русских библиографических 
указателей. Библиотекарь императорской Никола-
евской военной академии С. Д. Масловский указы-
вал, что «существенным пособием представилось 
бы такое издание, в частности, для военных биб-
лиотек, особенно среднего – полкового типа» [2, 
с. 16]. Исполнение обязанностей секретаря ака-
демической секции, требовавшее постоянного 
присутствия С. Д. Масловского, лишило его воз-
можности следить за ходом занятий 2-й секции – 
«Общественных и народных библиотек» – «в той 
части их, которая могла дать материал по вопросу 
правильной постановки подходящих под данный 
тип военных библиотек: полковых и, в особенно-
сти, библиотек солдатских» [2, с. 30]. 

В отчете С. Д. Масловского о работе съезда во-
енные библиотеки подразделялись на следующие 
типы: книгохранилища «академического типа» (во-
енных академий); библиотеки среднего полкового 
типа (офицерские общеобразовательные); солдат-
ские (низшего типа) – наиболее упрощенный тип 
народных библиотек. Таким образом, мы видим 
достаточное количество дореволюционной лите-
ратуры, где отражена типология военных библио-
тек, которые проигнорировала комиссия «Общества 
библиотековедения» при составлении классов биб-
лиотек. 

То, что классификация и типология библио- 
тек – актуальные и нерешенные проблемы, от-
мечает М. И. Акилина. Она пишет: «Единую ти-
пологическую схему вообще создать невозможно. 
Удобнее, практичнее и правильнее для каждого 
случая разрабатывать свою классификацию или ти-
пологию, используя общие методологические прин-
ципы» [4, с. 54]. 

Согласен с М. И. Акилиной и Н. С. Карташов: 
«Поскольку типология предполагает абстрагиро-
ванное объединение в систему, она обеспечивает 
исследователю определенную свободу субъектив-
ных построений. Несомненно, в этом одна из при-
чин весьма впечатляющего числа типологий биб-
лиотек и того очевидного факта, что эти типологии 
(и классификации) не обязательно согласуются ме-
жду собой. Типология библиотек строится в соот-
ветствии с направлением интересов исследователя. 
Она создается на пересечении научного потенциала 
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и творческого воображения библиотековеда и фак-
тических данных. Отсюда лучшие, научно обосно-
ванные типологии библиотек способствуют науч-
ному взаимодействию и обмену, становятся носи-
телями коллективной памяти. Они помогают ак-
кумулировать знания о библиотеках, становятся 
своеобразными, периодически пересматриваемыми 
каталогами знания. Типология библиотек способ-
ствует умножению знаний…» [42, с. 45]. 

В нашем случае предложенная автором статьи 
классификация библиотек военного ведомства ос-
нована на многолетнем опыте изучения истории 
военно-библиотечного дела (Приложение). Соб-
рано и проанализировано около 300 системати-
ческих (в основном) и алфавитных каталогов книг 
и дополнений к ним военных библиотек, изданных 
в 1862–1916 гг. [111], а также более 70 каталогов 
книг библиотек военно-учебных заведений (1830–
1916 гг.) [82, с. 227–332]. В общее количество ка-
талогов книг военных библиотек включены ката-
логи, обнаруженные уже после выхода в свет ука-
зателя и монографии. 

Наиболее целесообразной классификацией во-
енных библиотек, по нашему мнению, является раз-
деление их на следующие группы: 

1. Военно-научные библиотеки: 
• универсальные, 
• отраслевые (военных академий, офицерских 

школ), 
• военно-научных обществ. 

2. Библиотеки военно-учебных заведений. 
3. Войсковые офицерские библиотеки. 
4. Специальные библиотеки. 
5. Солдатские библиотеки. 
6. Книжные собрания известных военных дея-

телей. 
Универсальные библиотеки Генерального 

и Главного штаба (1811 г.), штаба Отдельного 
Гвардейского корпуса (1816 г.) с «Обществом во-
енных людей» и типографией, Николаевской ака-
демии Генерального штаба (с 1909 г. – импера-
торской Николаевской военной академии). 

До 1874 г. библиотека Главного штаба была за-
крытым учреждением, доступным только для ог-
раниченного числа офицеров Генерального штаба 
(живущих в Петербурге), профессорско-преподава-
тельского состава, слушателей военных академий, 
членов Военно-Ученого комитета и военно-исто-
рических комиссий, составителей историй полков 
и военно-учебных заведений и др. С 1 января 1875 г. 
доступ в библиотеку «по особым правилам» был 
открыт военнослужащим «всех родов оружий» 
и всем другим лицам, желающим в ней работать. 
Благодаря разнообразию библиотечных фондов ус-
лугами библиотеки Главного штаба могли пользо-
ваться юнкера и вольноопределяющиеся, но «с раз-
решения начальства Главного штаба». 

Сохранившиеся в библиотеке записи в журна-
лах посетителей свидетельствуют о том, что в них 
нет ни одного офицера или генерала Генерального 
штаба, написавшего крупную военно-научную ра-
боту, чье имя не значилось бы в этих журналах: 
П. О. Бобровский, М. И. Богданович, К. М. Войде, 
князь Н. С. Голицын, М. И. Драгомиров, Г. А. Ле-
ер, П. Л. Лобко, А. И. Макшеев, Д. Ф. Масловский, 
Н. Н. Обручев, Н. М. Пржевальский, А. К. Пузырев-
ский, А. Ф. Риттих, И. А. Стрельбицкий, Н. К. Шиль-
дер и др. Таким образом, по составу библиотечных 
фондов, доступности библиотека Главного штаба 
приобрела «характер, сходный с императорской 
Публичной библиотекой» [66, с. 94]. 

В 1816 г. при штабе Отдельного Гвардейского 
корпуса по инициативе генерал-адъютанта Н. М. Си-
пягина была образована библиотека. Ему же при-
надлежала инициатива создания при библиотеке 
«Общества военных людей» и издания «Военного 
журнала». Объясняя необходимость этих просве-
тительных мероприятий, он отмечал: «Офицеры 
гвардейских войск, расположенных в столице, по-
лучившие уже познания многих наук, желали бы 
усовершенствовать способности… К сему нет еще 
легкого и надежного средства. Нет еще общего во-
енного книгохранилища, где бы офицеры разных 
полков могли бы собираться вместе, и не только 
иметь полную свободу заниматься чтением, но и все 
средства упражняться в разных частях военной на-
уки. На сей-то конец я предпринял составить при 
оном открытую военную библиотеку» [63, с. 1–2]. 

Кроме издания журнала и обсуждения статей 
члены «Общества…» переводили иностранные во-
енные сочинения, устраивали по ним чтения и дис-
куссии. В 1834 г. книгохранилище передали в биб-
лиотеку Генерального и Главного штаба. В импе-
раторской Николаевской военной академии гото-
вились офицеры для службы в Генеральном штабе, 
а также для всех родов войск, поэтому состав биб-
лиотечного фонда книгохранилища представлен 
большинством отраслей военного дела. 

Книжное собрание академии было доступно для 
всех офицеров, служивших в гвардии, артиллерии, 
в Корпусе военных инженеров и в ведомстве во-
енно-учебных заведений. Известный специалист 
в области библиотечного дела З. В. Левашева, со-
ставляя библиографический указатель, также от-
несла эти книгохранилища к универсальным воен-
ным библиотекам [66, с. 7]. 

Библиотеки военных академий: Михайлов-
ской артиллерийской, которая была «первою по 
богатству сочинений по артиллерии и связанных 
с нею науками» [13, с. 539], Николаевской инже-
нерной, содержавшей «богатейшее собрание специ-
альных книг по военно-инженерному искусству» 
[14, с. 539], Военно-медицинской, «в ряду евро-
пейских медицинских библиотек занимает видное 
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место, а в России считается первою» [10, с. 540], 
Военно-юридической, в библиотеке которой «3/5 
были книги специального и военно-юридического 
отдела» [8, с. 539], Интендантской. Учебные заве-
дения имели целью «дать офицерам высшее обра-
зование по специальным частям, для коих эти ака-
демии учреждены» [94, с. 1]. Слушатели военных 
академий готовились не только для прохождения 
службы в войсках или в корпусе офицеров Гене-
рального штаба, но и для военно-научной работы. 

Библиотеки офицерских школ: Стрелковой 
[49], Кавалерийской [1, 115], Артиллерийской [39] 
и др. Школы помимо учебной работы (повышения 
квалификации офицерского состава) занимались 
еще и научно-исследовательской и испытательной 
деятельностью. Выпускникам военных академий 
и училищ ежегодно демонстрировались новые об-
разцы вооружения и новинки в методах одиночного 
обучения и подготовке подразделений. В школах 
работали выдающиеся теоретики и практики воен-
ного дела: Н. М. Филатов, М. А. Бонч-Бруевич, 
А. А. Брусилов, Л. Н. Гобято и др. Библиотеки 
школ обладали хорошо подобранными книжными 
собраниями в зависимости от служебного предна-
значения их выпускников. Издавались периоди-
ческие журналы. 

Библиотеки военно-научных обществ: «Об-
щества ревнителей военных знаний» при военном 
собрании Армии и Флота (1898 г.), «Император-
ского Русского военно-исторического общества» 
(1907 г.) и др. 

О важности создания военно-ученых обществ 
и научной подготовки офицеров Н. П. Глиноецкий 
еще в 1869 г. писал: «от офицеров настоящего 
времени требуется значительно большая против 
прежнего степень развития, требуется, чтобы не 
только на службу они поступали с большею степе-
нью научной подготовки, но особенно и во время 
службы сохраняли бы преданность своему делу 
и употребляли все старание к возможно лучшему 
ознакомлению с ним. Литература в этом отноше-
нии, конечно, немало помогает военному обществу, 
и повсеместно правительства, в более или менее 
значительной степени, поощряют таковую деятель-
ность литературы, назначая премии за лучшие во-
енные сочинения, объявляя конкурсы на военно-
учебные руководства, выдавая пособия и субсидии 
военно-периодическим изданиям. Кроме того, при-
нимаются меры для учреждения и поддержания 
разного рода военных и войсковых библиотек…» 
[26, с. 91]. 

Согласно уставу «Общества ревнителей воен-
ных знаний», оно имело целью: «1) взаимное со-
действие членов к увеличению их военных и об-
щих знаний и 2) разработку военной науки» [113, 
с. 36]. Библиотека этого общества насчитывала око-
ло 10 тыс. томов книг [79, с. 88]. Имелась отдельная 

библиотека сочинений по франко-германской войне, 
пожертвованная семьей генерала К. М. Войде. При 
«Обществе ревнителей…» работал «Отдел по сбору 
материалов по Русско-Японской войне» с библио-
текой о ней (около 500 т.). 

За 15 лет (1899–1913 гг.) в «Обществе ревни-
телей…» состояло около 40 тыс. человек, было ор-
ганизовано 330 военно-научных собраний членов, 
которые посетили около 70 тыс. человек. Издава-
лись военно-научные труды, «Вестник Общества 
ревнителей военных знаний» (1906–1913 гг.), уст-
раивались военно-научные поездки. Отделения «Об-
щества ревнителей…» были открыты в 11 городах. 

«Императорское Русское военно-историческое 
общество» (имело 2500 членов в 1911 г.) в своей 
деятельности преследовало следующие цели: объ-
единение лиц, непосредственно работающих в об-
ласти русской военной истории или способствую-
щих расширению военно-исторических знаний; со-
действие упорядочению архивного дела; устройство 
справочных бюро, музеев военной старины, биб-
лиотек; издание военно-исторических трудов. Пе-
чатный орган организации – ежемесячный «Жур-
нал императорского Русского военно-исторического 
общества» выходил в свет в 1910–1914 гг. Об-
щество также выпускало: «Труды императорского 
Русского военно-исторического общества» (1909–
1912 гг.)», «Записки разряда военной археологии 
и археографии императорского Русского военно-
исторического общества» (1911–1914 гг.). Мест-
ные отделения императорского Русского военно-
исторического общества работали в 13 городах. Не-
которые из них также издавали свои военно-ис-
торические труды и периодические издания. 

Библиотеки военно-учебных заведений: во-
енных и юнкерских училищ, кадетских корпусов, 
военных гимназий и прогимназий, школ. К воен-
ным библиотекам они относились с определенной 
долей условности, в основном по их ведомствен-
ной принадлежности [18, с. 540]. Они имели обще-
образовательную и учебную направленность, так 
как состав общеобразовательной и военной лите-
ратуры определялся соотношением изучавшихся 
учебных дисциплин. Программы обучения в этих 
учебных заведениях в большинстве свидетельст-
вуют о приоритете (по количеству и объему учеб-
ного времени) дисциплин общеобразовательного 
цикла. Анализ каталогов книг библиотек юнкерских 
училищ, военных гимназий и прогимназий, школ 
позволяет характеризовать их библиотеки как на-
родные, общеобразовательные. В военно-учебных 
заведениях имелись: фундаментальные библиоте-
ки; возрастные (в 1882 г. возрасты переименованы 
в роты), ротные, сотенные, эскадронные, юнкер-
ские, кадетские; лазаретные собрания книг, а также 
склады и библиотеки учебных пособий. Некоторые 
из них имели библиотеки при церквях и для нижних 
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чинов. К библиотекам военно-учебного ведомства 
относились Педагогическая библиотека и музей. 
Они выполняли просветительские функции и иг-
рали роль методического центра Главного управ-
ления военно-учебных заведений. 

Войсковые офицерские библиотеки в гвардии, 
армейских частях, армейской артиллерии, инже-
нерных частях, штабах и управлениях военных ок-
ругов, гарнизонных военных собраниях, казачьих 
войсках. Офицерские библиотеки появились в лейб-
гвардии Семеновском (1810 г.), Преображенском 
(1811 г.), а затем и в других полках гвардии по 
«частному почину» и на личные средства офицеров. 
Учредителем библиотек в армии стал А. А. Арак-
чеев, который начал организовывать их в 1817 г. 
в поселенных полках 1-й гренадерской дивизии. 

Благодаря активной позиции генерал-фельд-
цейхмейстера великого князя Михаила Павловича 
единые правила устройства офицерских библиотек 
ввели сначала для 1-й Армии артиллерии, а за- 
тем и во всей артиллерии. Бригадные офицерские 
библиотеки создавались в артиллерийских полках 
и бригадах 1-й Армии по приказу генерал-лейте-
нанта Х. Х. Ховена, исполнявшего должность на-
чальника артиллерии 1-й Армии (№ 237 от16 де-
кабря 1833 г. ). На следующий год Великий князь 
Михаил Павлович установил единые правила для 
составления офицерских библиотек уже во всей ар-
тиллерии. Положением о бригадных библиотеках, 
введенным в действие в 1834 г., командиры и на-
чальники артиллерийских частей руководствова-
лись 18 лет, вплоть до приказа по артиллерии № 67 
от 1852 г. «О бригадных библиотеках». 

При генерал-инспекторе по инженерной части 
великом князе Михаиле Павловиче с 1838 г. стали 
централизованно устраиваться офицерские библио-
теки и в Корпусе военных инженеров. «Положение 
о заведении офицерских библиотек в Инженерном 
корпусе» [86] классифицировало их как библио-
теки инженерных команд и саперные библиотеки 
в саперных батальонах и бригадах. 

С 1865 г. стали организовываться офицерские 
библиотеки во всех отдельных частях войск. Во вто-
рой половине XIX в. во время проведения военной 
реформы была создана военно-окружная система 
управления. При штабах военных округов, их уп-
равлений и отделов появились книжные собрания. 
Принципиальное значение для библиотек в составе 
офицерских собраний имели приказы по военному 
ведомству (1874 и 1884 г.) [114, c. 3–20; 89, с. 3–21]. 
Первый приказ № 289 от 4 ноября 1874 г. вводил 
в действие «Устав военных собраний» для всех во-
инских частей и учреждений (уже существующих 
и вновь создаваемых). Военные собрания с биб-
лиотеками при них учреждались как для одной 
воинской части, так и для нескольких совместно 
расположенных. Итогом работы комиссии при во-

енном ведомстве, обобщившей правила различных 
военных собраний с библиотеками при них, стало 
«Положение об офицерских собраниях в отдель-
ных частях войск» (Приказ № 279 от 15 сентября 
1884 г.). «Положения» 1863 и 1889 г. [87, с. XCII–
CVI; 88, с. 175–194] о создании в Корпусе военных 
инженеров библиотек классифицировали их как 
офицерские инженерные и саперные библиотеки 
при Главном Инженерном управлении, инженерных 
управлениях военных округов, инженерных коман-
дах и дистанциях, саперных батальонах и брига-
дах. Кроме офицерских библиотек, в «Положе-
ниях» указывались конкретные места, где разре-
шалось иметь только одни настольные книги. 

В 1889 г. офицерские библиотеки были обра-
зованы еще в железнодорожных батальонах, бри-
гадах, саперных ротах и полубатальонах, понтон-
ных батальонах, военно-телеграфных парках и мин-
ных ротах. Начиная с 1838 г. Инженерное отделе-
ние Военно-Ученого комитета, Главное инженерное 
управление обращали серьезное внимание на ком-
плектование их книгами, в первую очередь от-
носящихся «к разным частям инженерных наук» 
и «преимущественно из книг специальных». При-
веденные в «Положениях» 1838, 1863 и 1889 г. 
отделы, по которым должны были комплектоваться 
эти библиотеки, имели в основном техническую 
направленность. Просмотренные de visu каталоги 
книг библиотек Инженерного комитета Главного 
инженерного управления [46], военно-окружных 
инженерных управлений [11, 12, 52, 54, 57, 58] 
дают основание классифицировать их как научно-
технические библиотеки. 

Понятие «публичные библиотеки» к войско-
вым офицерским библиотекам применить нельзя, 
поскольку они обслуживали обособленный круг 
читателей, а широкой публике были недоступны. 
«Существуют еще библиотеки при полках, при 
правительственных учреждениях, но ведь такими 
библиотеками пользуются только военные, чинов-
ники. Некоторые полковые библиотеки могут быть 
даже названы богатыми, как библиотека лейб-
гвардии Волынского полка; но, доступ в эти биб-
лиотеки слишком ограничен» [6]. 

Специальные библиотеки: Азиатского отдела 
Главного штаба, Офицерского курса восточных язы-
ков (при Учебном отделении восточных языков 
Азиатского департамента МИД) (Санкт-Петербург), 
Офицерского отделения Восточного института (Вла-
дивосток), окружных подготовительных школ при 
штабах Кавказского (Тифлисская офицерская школа 
восточных языков), Туркестанского (Ташкентская 
офицерская школа восточных языков), военно-ок-
ружных судов, военно-исправительных учрежде-
ний, военно-медицинские, технические библиотеки 
пороховых заводов, церковные, подчинявшиеся про-
топресвитеру армии и флота и др. [50, 59, 84]. 
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Библиотека Азиатского отдела Главного штаба 
в 1904 г. насчитывала 362 наименования в основ-
ном специальных книг [44]. Учебное отделение 
Восточных языков Азиатского департамента Ми-
нистерства иностранных дел обладало хорошо по-
добранной библиотекой с богатой коллекцией вос-
точных рукописей [94, с. 337–340]. 

Особенностью подготовки офицеров в Восточ-
ном институте было то, что они получали специ-
альное образование совместно со студентами. 
Обучаясь на офицерском отделении, они вместе 
с ними пользовались услугами институтской науч-
ной библиотеки, созданной в 1899 г. Ко времени 
своего открытия она насчитывала 2894 наимено-
вания книг в 16 027 экземпляров. В основном это 
были издания научного характера. В отчете прав-
ления Восточного института за 1904 г. отмечалось, 
что по богатству имевшейся в ней новейшей ли-
тературы по Востоку и сочинений по восточным 
языкам она по праву может считаться одной из 
первых среди однородных книгохранилищ в Рос-
сии [37, с. 117]. 

В библиотеке Канцелярии военного прокурора 
Казанского военно-окружного суда насчитывалось 
227 названий книг и периодических изданий [47]. 
В составе военного ведомства находился Главный 
военно-тюремный комитет, заведовавший военными 
тюрьмами, военно-исправительными ротами, дис-
циплинарными батальонами и ротами, в которых 
осужденные офицеры и нижние чины отбывали 
наказание. Для них создавались тюремные биб-
лиотеки, библиотеки военно-арестантских рот, дис-
циплинарных батальонов и рот, а также библио-
теки крепостных военно-арестантских отделений. 

В военных тюрьмах допускалось чтение раз-
решенных законом книг. Так, библиотека Москов-
ской тюрьмы состояла: из книг военного содержа-
ния – 151 наименование; научных (популярных из-
даний) – 76, беллетристики – 181, периодических 
изданий – 591 [64, с. 288]. О существовании биб-
лиотеки в Киевской военной тюрьме говорит тот 
факт, что согласно решению общего собрания чи-
тателей библиотеки Инженерного управления Ки-
евского военного округа для нее было передано 
195 разрозненных номеров журналов литератур-
ного содержания, которые для них не представляли 
никакой ценности [38, с. 12]. 

Грамотным заключенным военных тюрем в сво-
бодное от работ время, в воскресные и празднич-
ные дни выдавались для чтения книги, а негра-
мотных тюремные унтер-офицеры обучали чтению. 
С разрешения коменданта заключенным позволя-
лось читать собственные книги и журналы. В во-
енно-исправительных ротах арестанты в свобод-
ные и выходные дни «обучались грамоте и слу-
шали чтение избранных ротным комитетом книг» 
[100, с. 474]. Обучали арестантов унтер-офицеры 

под руководством и в присутствии священника 
или помощника командира роты. В помощь им 
назначались отличнейшие по поведению грамот-
ные арестанты. 

Согласно «Положению о крепостном военно-
арестантском отделении», утвержденному 16 мая 
1876 г., «все без исключения арестанты в празд-
ничные дни и прочее свободное от работ время 
обучались грамоте и слушали чтение книг отде-
ленной библиотеки» [100, с. 504]. О наличии биб-
лиотек в дисциплинарных ротах говорят слова из 
приказа начальника Омской дисциплинарной роты 
капитана Когана, который в 1905 г. отмечал: «Гру-
стно, что в пользовании книгами проглядывается 
небрежность. Книги как сокровища надо накапли-
вать» [24, с. 104]. 

К числу специальных библиотек относились 
собрания книг при Военно-медицинском ученом 
комитете, «Общества ревнителей военно-санитар-
ных знаний» (1912 г.), в госпиталях и местных ла-
заретах. Библиотеки при штабах и медицинских 
учреждениях предназначались как специально для 
военно-врачебного персонала, так и для лиц, нахо-
дившихся в них на излечении. В 1847 г. после-
довало утверждение «Положения о библиотеках» 
и было учреждено «до 130 библиотек, в которых 
число томов простиралось до 2000» [35]. Биб-
лиотеки были созданы при военных госпиталях 
1–6 классов, штабах корпусов и войск, располо-
женных в Финляндии, резервной дивизии Отдель-
ного Кавказского корпуса и округов пахотных зе-
мель [102, с. 107]. 

Положением Военного Совета от 18 мая 1887 г. 
(введено в действие приказом по военному ведом-
ству № 293 от 31 декабря 1888 г.) учреждались при 
госпиталях и местных лазаретах библиотеки [101, 
с. 125]. В приказе оговаривалось, что положение 
Военного Совета не распространялось на местные 
лазареты, имеющие менее 50 мест каждый. 

Для библиотек при военных госпиталях из-
давались каталоги книг [85]. Библиотека при Во-
енно-медицинском ученом комитете насчитывала 
свыше 700 наименований медицинских книг [45]. 
«Общество ревнителей военно-санитарных знаний» 
имело целью «содействовать развитию и преуспе-
янию военно-санитарного дела и распространению 
сведений по военно-санитарным вопросам среди 
врачей и военных чиновников» [78, с. 88]. У об-
щества были свои отделы и отделения в военных 
округах, оно выпускало периодические издания. 
Для его библиотек печатались каталоги книг [48]. 

Заботясь о религиозно-нравственном просве-
щении нижних чинов, протопресвитер В. Б. Бажа-
нов (1849–1883 гг.) положил начало основанию 
церковных библиотек. В декабре 1858 г. он издал 
циркулярное предписание, в котором, выражая же-
лание доставить грамотным нижним чинам полезное 
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чтение, просил своих подчиненных священников 
принять в этом деле активное участие. Каждую 
церковь он бесплатно снабдил книжками и брошю-
рами, преимущественно собственного сочинения, 
каталогами дешевых книг, рекомендуемых к при-
обретению на церковные суммы, и книгами для 
записи выдачи книг. 

В дальнейшем, считая указанную меру весьма 
важным средством для правильного развития ре-
лигиозной деятельности военного духовенства, про-
топресвитер А. А. Желобовский (1888–1910 гг.) по-
ощрял подчиненных священников открывать цер-
ковные библиотеки, на церковные суммы с книгами 
военно-патриотического и религиозно-нравствен-
ного содержания [16, 77, 97, 109, 110, 116, 119, 
121]. По распоряжению последнего протопресви-
тера Г. И. Шавельского (1911–1918 гг.) была уч-
реждена специальная комиссия, которая составила 
и издала каталоги книг и брошюр, рекомендован-
ные для чтения офицерам, нижним чинам и для 
составления пастырских библиотек [81]. 

В некоторых воинских частях создавались ка-
раульные библиотеки для офицеров. Так, в 1885 г. 
в лейб-гвардии Финляндском полку учреждена до-
вольно значительная библиотека для офицеров при 
карауле Государственного банка [29, с. 245]. 

Солдатские библиотеки появились с 1859 г. 
для доставления нижним чинам чтения в свобод-
ное от службы время. Библиотеки разрешалось ус-
траивать во всех батальонах, полках и бригадах. 
Кроме того, Устав Внутренней службы (1910 г.) 
рекомендовал командирам воинских частей уст-
раивать одну общую для всей части солдатскую 
библиотеку, преимущественно для унтер-офицеров. 
Подчеркивалось, что библиотеки учреждались не 
для показа начальству, а для использования их ниж-
ними чинами по назначению. 

Полковой библиотекой заведовал офицер, в по-
мощь ему назначался библиотекарь – из нижних 
чинов. Руководство ротной библиотекой поруча-
лось нижнему чину по возможности из числа же-
лающих. Отвечал за нее командир подразделения. 
Для нескольких воинских частей, дислоцированных 
в одном гарнизоне, создавались гарнизонные биб-
лиотеки для солдат и унтер-офицеров [83, с. 87–94]. 

Книжные собрания известных военных дея-
телей: А. А. Аракчеева [56], И. А. Вельяминова, 
великого князя Михаила Павловича, К. М. Войде, 
А. В. Гадолина, А. И. Геккеля, Г. Г. Даниловича, 
М. А. Домонтовича, А. А. Жомини, А. И. Квиста, 
К. Л. Кирпичева, И. П. Липранди, Н. В. Маиевского, 
П. К. Менькова, А. С. Меньшикова, Д. А. Милю-
тина, Н. Е. Нидермиллера, Г. Е. Паукера, А. С. Пла-
това, А. К. Пузыревского, В. С. Семеки, П. К. Сух-
телена, Н. К. Шильдера, Г. И. Черткова и др. Мно-
гие книжные собрания после смерти их владельцев 
были переданы наследниками или приобретены 

русскими царями и Военным министерством для 
различных типов военных библиотек. Для книж-
ных собраний А. И. Квиста [95, с. 360–398], Г. Е. Па-
укера [55] и Д. К. Чернова [53], Н. Е. Нидермил-
лера [61] в военных академиях были изданы ка-
талоги книг. В некоторых военных библиотеках 
книги, завещанные или принесенные в дар, также 
включались в каталоги. Например, в Офицерской 
Стрелковой школе – книжное собрание начальника 
школы генерал-майора В. А. Вилламова (1882–
1889 гг.) отдел VIII [60, с. 94–111], Пиротехни-
ческой артиллерийской школе (библиотека бывше-
го преподавателя генерал-майора Богданова) [62, 
с. 240–271], 4-м лейб-гвардии Саперном батальоне 
(книги генерала Н. Е. Нидермиллера и полковника 
В. А. Бартоломея) [96]. 

Кроме того, книги приносились в дар библио-
текам гражданских учебных заведений. Так, орди-
нарный профессор Военно-медицинской академии 
В. А. Манассеин в 1889 г. подарил библиотеке им-
ператорского Томского университета книги. Со-
гласно письмам Манассеина на имя Ученого со-
вета учебного заведения, подаренные книги дол-
жны были быть внесены в алфавитный каталог не 
позднее шести месяцев после их получения; пере-
плетены; храниться в отдельных от других книг 
шкафах; выдаваться для чтения только в помеще-
нии библиотеки. Условия В. А. Манассеина были 
приняты. В 1890 г. по решению Ученого совета 
университета издан печатный каталог подаренной 
библиотеки [51]. 

Императрица Мария Александровна начиная 
с марта 1865 г. регулярно присылала в лейб-гвар-
дии Кирасирский ее величества полк книги. К де-
кабрю 1880 г. их число достигло 189 сочинений 
и журналов в 423 томах. Пожертвованные ею из-
дания были сведены в «Каталог книгам и сочине-
ниям из библиотеки в бозе почившей государыни 
императрицы Марии Александровны переданным 
лейб-гвардии в Кирасирский ее величества полк» 
и в качестве приложения № 8 помещены в полко-
вой истории [40]. 

Обстановка на фронтах русско-японской (1904–
1905 гг.) и Первой мировой (1914–1917 гг.) войн 
выдвинула новые формы существования библио-
тек в условиях ведения боевых действий. Широкое 
распространение получили походные, дорожные, 
эшелонные, вагонные, госпитальные (лазаретные) 
библиотеки, библиотеки для военнопленных и на 
автомобилях. Комплектовались они как для офи-
церов, так и для нижних чинов. 

Таким образом, комбинированный подход в ис-
пользовании терминологии, классификации и ти-
пологии различных типов и видов военных биб-
лиотек, принятых в отечественном библиотекове-
дении в дореволюционный период, а также дейст-
вующих в настоящее время, позволили выделить 
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шесть основных групп библиотек: 1) военно-на-
учные; 2) военно-учебных заведений; 3) войсковые 
офицерские; 4) специальные; 5) солдатские и 6) кни-
жные собрания известных военных деятелей. Каж-
дой из указанных групп присущи свои характер-
ные черты и особенности, основная из которых – 
принадлежность к Военному министерству, а также 
непосредственные условия, в которых они сущест-
вовали. 
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