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Военная библио-
тека, не имевшая 
себе равных
(к 200-летию библиотеки 
Главного и Генерального 
штаба)

200 лет назад при Главном штабе русской 
армии была создана библиотека, которую с пол-
ным основанием можно считать первой в России 
военной научной библиотекой. Книгохранилище 
представляет собой исключительное по богат-
ству и значению собрание, прежде всего дорево-
люционной литературы.
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Генерального штаба, Александр I, А.А. Аракчеев, 
П.М. Волконский, А.С. Лацинский, библиотекарь, 
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Б
иблиотека Главного штаба1 занима-
ла «в ряду наших военных библиотек 
первое место и выдающееся положение 

среди иностранных военных библиотек» [1]. 
Инициатором ее создания по праву считается 
князь П.М. Волконский, а первым «образовате-
лем» — император Александр I. Сохранились 
также сведения о причастности к ее появлению 
графа А.А. Аракчеева, который в 1809 г., бу-
дучи военным министром, предписывал кня-
зю П.М. Волконскому, командированному в 
Париж, собирать «новейшие книги по особому 
перечню и о всем, касающемся военного депар-
тамента» [1]. Не принимавший участия в войне 
1806—1807 гг. князь П.М. Волконский нахо-
дился при Александре I в Тильзите, а после за-
ключения мира был отправлен во Францию для 
изучения организации французской армии и 
особенно устройства ее Генерального штаба. 
После возвращения из командировки в начале 
1810 г. князь представил отчет о внутреннем 
устройстве французской армии Александру I, 
который остался доволен собранными сведе-
ниями и назначил его управляющим квартир-
мейстерской частью. П.М. Волконский «испро-
сил высочайшее разрешение» на учреждение 
при штабе библиотеки «с целью доставления 
офицерам Генерального штаба возможности 
развивать свое научное образование» [8, с. 1]. 
Александр I сочувственно отнесся к этой мысли 
и из собственных средств пожертвовал значи-
тельные суммы на первоначальное обзаведе-
ние библиотеки. Сам князь П.М. Волконский 
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предложил для новой библиоте-
ки около 500 книг военного со-
держания, вывезенных им из-за 
границы. Один из первых извест-
ных дарителей поручик Дурново 
пожертвовал 200 томов. 22 октя-
бря 1811 г. П.М. Волконский 
обратился к офицерам бывшей 
квартирмейстерской части с 
просьбой «содействовать усиле-
нию средств библиотеки». Одни 
офицеры жертвовали для библи-
отеки деньги, другие приносили 
сочинения как военного, так и 
общенаучного содержания. За 
короткое время было собрано 
около 2 тыс. военных, истори-
ческих, математических сочи-
нений на русском, французском 
и немецком языках, которые по-
служили основой для библиоте-
ки и депо карт квартирмейстер-
ской части. В течение 1811—1812 гг. на пожерт-
вованные деньги библиотека приобрела до 1 тыс. 
сочинений. Впервые собрание карт и планов было 
приведено в порядок поручиком Сахновским в 
1811 г., за что он получил благодарность от кня-
зя П.М. Волконского. К сожалению, каталог не 
сохранился в архивных делах. Обустройство би-
блиотеки и приведение книг в порядок было пору-
чено полковнику Ф.Я. Эйхену, бывшему в те годы 
управляющим зданием Главного штаба. После 
Отечественной войны 1812 г. развитие библиотеки 
связано, в основном, с деятель-
ностью военного историка пол-
ковника А.И. Михайловского-
Данилевского. Когда русская 
армия в 1814 г. вступила в 
Париж, ему и подполковни-
ку А.И. Хатову было пору-
чено купить для библиотеки 
Генерального штаба «полез-
ные» сочинения, а в 1815 г. во 
время Венского конгресса ими 
же было приобретено в Вене 
еще 3 тыс. томов лучших за-
граничных изданий, которые 
значительно обогатили книж-
ное собрание. На покупку этих 
книг Александр I израсходо-
вал 500 червонцев из личных 
средств.

Библиотека разместилась 
в одном из помещений бывшего 
дома сенатора статс-секретаря 
Молчанова. В 1811 г. особняк 
был куплен Александром I «в 
казну и пожалован для помеще-
ний Генерального штаба» [5]. 

С увеличением книжного фонда 
библиотеки потребовалось и более 
научное отношение к имевшимся в 
ней материалам, поэтому в 1815 г. 
вместо полковника Ф.Я. Эйхена за-
ведующим библиотекой был назна-
чен полковник А.И. Михайловский-
Данилевский, который оставал-
ся в этой должности до 1820 г., а 
«учреждение это получило прочное 
основание». «Надлежащее устрой-
ство» библиотека приобрела только 
в конце 1820-х гг., благодаря ди-
ректору военно-топографического 
бюро, генералу Ф.Ф. Шуберту 
и библиотекарю полковнику 
А.А. Скалону 1-му.

В 1820—1830-е гг. книжное 
собрание Главного штаба значи-
тельно пополнилось. Это стало 
возможным благодаря назначению 
высочайшим указом ежегодного (с 

1816 г.) отпуска пятисот червонцев на приобрете-
ние новых книг. Помимо этого, библиотека полу-
чала дополнительные субсидии от государства на 
покупку личных собраний книг. Таким способом 
в 1820 г. было куплено частное собрание истори-
ка Б.-Г. Вихмана, а в 1822 г. — приобретена кол-
лекция книг князя А.Я. Лобанова-Ростовского. 
После подавления польского мятежа в 1831 г. в 
библиотеку Главного штаба была переслана боль-
шая часть библиотеки князей Чарторыжских. 
В 1834 г. к библиотеке Главного штаба было 

присоединено книгохранилище 
штаба Гвардейского корпуса, 
имевшее в своем составе свыше 
4 тыс. томов.

Член Военно-ученого коми-
тета (ВУКа)2 генерал А.И. Хатов 
в 1839 г. обратился с рапор-
том на имя военного министра 
А.И. Чернышева о разрешении 
на передачу из Артиллерийского 
отделения ВУКа «по чрезвычай-
но тесному помещению» 1155 то-
мов разных сочинений на сумму 
свыше 10 000 руб. в библиотеку 
Генерального штаба и о занесении 
их в общие каталоги библиотеки 
[13, л. 1—6]. В числе переданных 
сочинений находилось небольшое 
число старинных книг, «которым 
цены неизвестны». На рапорте 
военный министр наложил сле-
дующую резолюцию «…на пере-
дачу из Артиллерийского отделе-
ния Военно-ученого комитета в 
библиотеку Генерального штаба 
1155 томов разных сочинений со-
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вершенно согласен» [13, л. 2]. Книги были приняты библиотекарем 
коллежским асессором3 Бегакером.

Таким образом, благодаря инициативе и распорядительности воен-
ных чиновников, поддержке офицеров, финансовой помощи правитель-
ства, библиотека к середине XIX в. заняла достойное место не только в 
России, но и «между первыми в Европе заведениями этого рода, как по 
полноте ее и богатству собственно по военной части, так и по отличному 
выбору и множеству сочинений по всем прочим отраслям наук…» [3].

Однако главный недостаток в первые десятилетия ее существования 
состоял в том, что она изначально создавалась как библиотека закрытого 
типа, доступная только для офицеров Свиты и Главного штаба, живших в 
столице. Другие офицеры были ограничены в возможностях пользовать-
ся ее книгами. Это послужило одним из мотивов создания библиотеки 
при штабе Гвардейского корпуса. Николаевская академия Генерального 
штаба пользовалась книгами из библиотеки Генерального штаба, но это 

право было предоставлено лишь преподавателям 
[4]. Книгами из библиотеки Генерального штаба, 
согласно «Наставлению гг. колонновожатым», 
подписанному директором училища колонново-
жатых4 генералом А.И. Хатовым, могли пользо-
ваться учащиеся «только до наук математических 
и военных, а также до словесности, истории и гео-
графии; прочие же все книги запрещаются» [9]. 
Колонновожатый, желавший взять книги из библи-
отеки, обращался к инспектору, который давал ему 
записку для библиотекаря, в которой указывалось 
название необходимой книги. Без такой записки 
инспектора книга из библиотеки не выдавалась. 
Взявший книгу должен был «содержать ее в чисто-
те и целости», а если книга была разорвана или вы-
мазана, то читатель «обязан на место оной купить 
на свой счет новую».

Во второй половине XIX в. крупнейшая на-
учная библиотека военного ведомства развивалась 
весьма интенсивно благодаря постоянному вни-
манию Военного министерства и финансовой под-
держке государства.

Император Николай I приказал часть купленной в начале 1850-х гг. 
библиотеки умершего графа П.К. Сухтелена, в которую входили «Все 
сочинения, относящиеся к математике, военным искусствам, истории, 
географии и путешествиям… передать в библиотеку Генерального штаба, 
с тем чтобы, по рассмотрении оных, те из сочинений, которые окажутся 
излишними по имению уже таковых в сей библиотеке… передать в би-
блиотеку Гидрофизического депо Морского министерства» [14]. Таким 
образом, библиотеке Главного штаба было подарено 20 тыс. томов из 
библиотеки графа П.К. Сухтелена. В составе этой чрезвычайно богатой 
коллекции были многие редкие сочинения, не имевшиеся даже в импера-
торской Публичной библиотеке. В 1864 г. библиотека пополнилась частью 
книг, отобранных из обширной библиотеки известного военного истори-
ка Ф.И. Смита (1,5 тыс. томов), а в 1866 г. у действительного статского 
советника Липранди было куплено 3 тыс. томов, из числа сочинений, 
относившихся «исключительно до Турции».

Однако не все книги из частных собраний приобретались для библио-
теки. Так, в 1860 г. из Варшавы на имя Александра II поступило письмо 
от сына дивизионного генерала польских войск (затем Главного директора 
юстиции в Царстве Польском. — А.П.) камер-юнкера С. Коссецкого о про-
даже библиотеки покойного отца. К письму прилагался ее каталог. В про-
шении отмечалось, что «по стечению неблагоприятных обстоятельств он 
находится в необходимости продать оставшуюся после отца библиотеку, 
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заключающую в себе сочинения исторические и по 
военным предметам… с тем, не могла ли бы эта би-
блиотека занять место в одном из военных учреж-
дений империи» [15]. После рассмотрения катало-
га библиотеки генерала Коссецкого оказалось, что 
бóльшая часть книг, карт и планов уже имелась в 
библиотеке и архивах Военно-топографического 
депо, а остальные издания по содержанию своему 
«не представляют особенного достоинства».

Библиотека не только получала в дар раз-
личные издания, но и сама принимала участие в 
формировании некоторых военных библиотек за 
счет своих дублетных изданий. В этом отношении 
любопытна переписка штаба 7-й легкой кавале-
рийской дивизии с библиотекой «О передаче не-
которых дублетных сочинений библиотеки Гене-
рального штаба штабу 7-й легкой кавалерийской 
дивизии для юнкерской школы при оной» [16] 
«по части военных наук, истории и географии». 
1 сентября 1857 г. с разрешения командира От-
дельного Гренадерского корпуса при штабе 7-й 
дивизии была учреждена юнкерская школа «для 
военно-ученого и строевого образования юнке-
ров и вольноопределяющихся» [16, л. 3]. Так как 
школа была «учреждена без всякого денежного 
пособия со стороны правительства, то по неиме-
нию источников, на которые могли бы быть от-
несены расходы по устройству необходимой для 
этой школы библиотеки учебных и ученых книг» 
[16, л. 3 об.], с разрешения командира корпуса 
в Санкт-Петербург был откомандирован началь-
ник штаба дивизии подполковник Бернов, с хо-
датайством к генерал-квартирмейстеру Главного 
штаба барону В.К. Ливену отобрать в библиоте-
ке сочинения «по части военных наук, истории 
и географии», которые находились в «двойном 
и большем количестве». Было решено уступить 
«беспрепятственно» юнкерской школе некоторое 
количество изданий «не составляющих для би-
блиотеки Генерального штаба никакой потери, 
тем более, что большая часть таковых сочинений 
из числа устаревших» [16, л. 5]. Остальные со-
чинения планировалось приобрести у книгопро-
давцев «на деньги, пожертвованные по подписке 
гг. полковыми командирами этой же дивизии и 
собранные с юнкеров» [16, л. 4]. 

Интересна резолюция барона В.К. Ливена: 
«Препятствия к удовлетворению изложенного в 
докладе ходатайства с своей стороны не нахожу, 
да и пользы от устарелых сочинений не предви-
жу. При том, число 300 сочинений для такого 
заведения, как школа, составят огромнейшее 
число книг. Желаю, чтобы выбор их был сделан 
с большею рассудительностью и послужили бы 
действительным воспособлением для образова-
ния молодых людей в юнкерской школе» [16, л. 
2]. Выбрав около 300 сочинений, на которые был 
составлен каталог, подполковник Бернов, «не 
имея возможности оставаться долее в Петербурге 

по лежащим на нем обязанностям начальника 
штаба дивизии», обратился с просьбой к барону 
В.К. Ливену, «в случае согласия военного мини-
стра», дать разрешение на отправку выбранных 
книг по железной дороге в Тверь комиссионеру 
дивизионной юнкерской школы книгопродавцу 
Крашенинникову. По приказанию военного мини-
стра отобранные книги «велено было подвергнуть 
тщательному рассмотрению», после чего «Список 
книгам для штаба 7-й легкой кавалерийской ди-
визии» из 95 названий в количестве 209 томов был 
передан для отправки в Тверь.

В 1860—1861 гг. и в 1866 г. из библиоте-
ки по особому распоряжению были переданы 
некоторые книги из военных и общих отделов 
в Императорскую публичную, Варшавскую, 
инженеров Путей сообщения, Карамзинскую 
библиотеки, а также в Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба, Сербское военное 
училище, что нашло свое отражение в отчетах 
Военного министерства5. Совещательный комитет 
Генерального штаба на своем заседании 16 января 
1865 г. принял предложение князя Н.С. Голицына 
о передаче сгоревшей в Симбирске Карамзинской 
библиотеке некоторых дублетных экземпляров 
из библиотеки Генерального штаба6. Комитет по-
просил всех офицеров Генерального штаба, изда-
вавших свои сочинения, пожертвовать по одному 
экземпляру для той же благотворительной цели. 
С разрешения Александра II и военного министра 
Д.А. Милютина, в комиссию по восстановлению от 
пожара Карамзинской библиотеки было отправле-
но 7 каталогов дублетных изданий, имевшихся 
в библиотеке, «для выбора сочинений, могущих 
быть полезными для Карамзинской библиоте-
ки» [17, л. 9 об.]. Комиссия составила «Список 
книгам, подлежащим передаче в Симбирск», в 
который вошли: по части землеописания (на ин. 
яз.) — 12, по части истории (на ин. яз.) — 20, по 
части математики (на ин. яз.) — 1, по части лите-
ратуры, филологии (на ин. яз.) — 20, на русском 
языке — 143 сочинения. Напротив каждого ото-
бранного сочинения стоял номер каталога библио-
теки [17, л. 20, 20 об., 21]. 26 мая 1865 г. Комитет 
Карамзинской библиотеки принес Главному 
управлению Генерального штаба «глубокую при-
знательность за содействие к восстановлению ис-
требленной пожаром библиотеки, учрежденной 
в память и честь знаменитого российского исто-
риографа Н.М. Карамзина» [17, л. 24 об.].

Комитет на своем заседании от 28 апреля 
1864 г. обсудил вопрос «О средствах и способах 
для улучшения библиотеки Генерального штаба», 
где основное внимание было уделено «обращению 
библиотеки в специальную военную публичную би-
блиотеку». Имелось в виду, что с открытием библи-
отеки для публики необходимо, чтобы она удовлет-
воряла «определенным учено-образовательным 
потребностям, и именно военным; — что для до-
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стижения сей цели библиотека должна освободиться от весьма многих 
сочинений, не имеющих отношения к военной специальности и наоборот 
значительно пополниться в отделах наук собственно военных, что для по-
полнения сих отделов может служить частию обмен, но преимущественно 
продажа книг библиотеке не нужных» [18, л. 10, 10 об].

При этом Комитет обращал внимание на то, что продажа книг, ко-
торая могла бы дать библиотеке значительные денежные средства, «не 
может однако быть признана выгодной в смысле государственном, так 
как в России еще многие из только что устраивающихся библиотек крайне 
нуждаются в книгах и вынуждены получать необходимые сочинения доро-
гою ценою у книгопромышленников» [18, л. 10 об]. При продаже книг эти 
книгопромышленники являются «почти исключительными покупателями 
и, выбрав по всем отделам наиболее редкие сочинения, значительно пони-
жают достоинство и ценность целых коллекций, которые приходится тогда 
продавать уже на вес» [Там же]. Затем они перепродавали купленные «на 
вес сочинения» вновь учреждаемым библиотекам за двойную или тройную 
цену «против первоначальной цены». Комитет отмечал, что такая продажа 
книг «не содействует, а затрудняет устройство в нашем Отечестве столь 
необходимых ему книгохранилищ, почему и императорская Публичная 
библиотека признала необходимым совершенно прекратить всякую про-
дажу книг» [18, л. 11]. Перед тем, как выставить отобранные книги на про-
дажу, библиотека должна была подготовить печатный каталог, который 
обошелся бы ей в 1—1,5 тыс. руб. серебром.

Комитет поручил библиотекарю полковнику Крузе составить ка-
талог всех книг, не относящихся к военной специальности. Из членов 
Комитета была образована специальная комиссия по изучению это-
го каталога и принято решение «пригласить сведущих библиофилов 
императорской Публичной библиотеки для оценки книг, вошедших в 
каталог» [18, л. 11, 11 об]. Библиотека, приступив к разбору книг, при-
знала возможным «выделить из своего состава» 20 тыс. книг, которые не 
относились к военной тематике и которые «могли бы с гораздо большею 
пользою быть распределены по другим нашим книгохранилищам». В чис-
ле отобранных сочинений было достаточно изданий весьма редких, не 
имевшихся в Императорской публичной библиотеке. Поэтому в первую 
очередь библиотека обратилась с просьбой к ней, чтобы ее сотрудники 
просмотрели подготовленные каталоги и отметили в них необходимые ей 

сочинения. На очередном заседании Комитета 23 декабря 1865 г. при-
нимается решение «О передаче дублетов из библиотеки 
Главного штаба, в библиотеку академии Генерального 
штаба» всего 281 сочинения в 498 томах7. Все они были 
отобраны начальником академии генерал-майором 
А.Н. Леонтьевым и «могут быть уступлены без ущерба 
для библиотеки Генерального штаба». Учитывая то, что 

большая часть дублетов по-
ступила в библиотеку при 
покупке библиотек графа 
П.К. Сухтелена, князя 
Лобанова-Ростовского и 
действительного статского 
советника Липранди, при-
обретенных в разное время 
по особым высочайшим по-
велениям, требовалось раз-
решение Александра II на 
передачу книг в библиотеку 
академии. Такое разреше-
ние от Александра II было 
получено и через военного 
министра сообщено началь-
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нику академии [18, л. 22—38]. 
Руководство библиотеки обрати-
лось к военному министру за раз-
решением на передачу отобранных 
книг столичным или университет-
ским библиотекам и ходатайство-
вало «о возмещении приносимых 
Генеральным штабом пожертво-
ваний, суммою, какою государь 
император от щедрот своих соиз-
волит на пополнение недостающих 
библиотеке Генерального штаба 
сочинений необходимых ей, чтоб 
сделаться достойным и вполне по-
лезным публичным военным кни-
гохранилищем» [18, л. 11 об., 12]. 
Библиотекарь полковник Крузе в 
своем рапорте от 10 ноября 1865 г. 
на имя вице-директора Главного 
управления Генерального штаба 
генерал-майора Мещеринова отме-
чал, что открытие библиотеки для 
военной публики зависит от «очищения библио-
теки от книг ей не нужных для выиграния поме-
щения тем книгам, которые по неимении места, 
загромождают ныне столы и даже пол в круглом 
зале библиотеки, так что для посторонних посети-
телей остается только один стол» [18, л. 15].

С принятием в 1865 г. нового цензурного уста-
ва цензурным комитетам было вменено в обязан-
ность бесплатно поставлять библиотеке Главного 
штаба обязательный экземпляр всех сочинений, 
выходящих в России и «относящихся специально 
к военному делу, а также по истории, географии, 
математике и по всем предметам, близко соприка-
сающимся со специальными военными науками» 
[11].

Введенные в 1867 г. новые штаты для под-
разделений Главного штаба изменили статус 
должностных лиц библиотеки: вместо началь-
ника библиотеки (полковника) и его помощни-
ка (капитана или штабс-капитана), была введена 
должность библиотекаря (VI кл.) и помощника 
(VIII кл.). Сама же библиотека, сохраняя само-
стоятельность по отношению к другим подраз-
делениям Главного штаба, была включена в круг 
ведения управляющего делами ВУКа. При этом 
было обращено особое внимание на пополнение 
библиотеки книгами, приведение в должную 
систему ее каталогов, улучшение помещения. 
С 29 марта 1867 г. ежегодная сумма, выделяемая 
библиотеке для приобретения литературы, была 
увеличена до 2,5 тыс. рублей.

В 1870-е гг. в деятельности библиотеки про-
изошли серьезные преобразования, связанные с 
изменением системы пользования библиотекой 
и превращением ее из закрытого ведомственного 
учреждения в доступное книгохранилище «для 
всех военнослужащих офицерского звания и лиц, 

занимающихся учеными трудами» 
[12, с. 166]. 13 ноября 1874 г. воен-
ным министром Д.А. Милютиным 
были утверждены «Правила пользо-
вания книгами библиотеки Главного 
штаба», а с 1 января 1875 г. возмож-
ность пользоваться богатейшими 
собраниями библиотеки получили 
слушатели военных академий, со-
ставители историй полков, военно-
учебных заведений, военные врачи, 
чиновники военных учреждений, а 
также прочие лица, занимающиеся 
научно-исследовательской деятель-
ностью в военной области. Новые 
правила для пользования книга-
ми из библиотеки Главного штаба 
были опубликованы в «Военном 
сборнике» для широкого ознаком-
ления [12, с. 166—169]. Во всех 
случаях отклонения от настоящих 
правил спрашивалось разрешение 

военного министра. О неукоснительности соблю-
дения установленного порядка свидетельствует 
резолюция Д.А. Милютина на письме академика 
И.И. Срезневского, который обратился к военно-
му министру с просьбой разрешить выдать из би-
блиотеки Главного штаба одну из весьма редких 
книг, имевшуюся в единственном экземпляре во 
всем Санкт-Петербурге. Д.А. Милютин написал: 
«Исполнить, но книгу выдать лично академику 
Срезневскому, в квартире его, под его расписку» 
[8, с. 128].

Ко времени открытия для более широкого 
пользования библиотека Главного штаба была са-
мой богатой (после Императорской публичной) в 
Санкт-Петербурге. В ее фондах имелось 40 760 со-
чинений, составляющих 90 793 тома на русском, 
французском, немецком, английском, латинском, 
итальянском, испанском, шведском, голландском, 
турецком, еврейском и на всех славянских языках 
[11, с. 164]. Библиотека Академии наук насчи-
тывала в то время около 75 тыс. томов, библио-
тека морского ведомства — около 50 тыс. томов. 
Наиболее богатым был военный отдел библиотеки, 
насчитывавший в 1875 г. около 11 тыс. сочинений 
[11, с. 165].

Постоянное пополнение библиотеки книгами 
и расширение читательской аудитории ставило 
на повестку дня вопрос о составлении новых ка-
талогов. К 1861 г. система каталогов [19] библи-
отеки представляла собой следующую картину. 
Сочинения распределялись на 18 частей, которые 
в свою очередь подразделялись на 117 отделений. 
Для удобного поиска сочинений в библиотеке имел-
ся общий, частный и азбучный каталоги. До конца 
1870-х гг. в библиотеке составлялись рукописные 
каталоги, имевшиеся в одном экземпляре, «к тому 
же существовавшая система каталогов, подраз-
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делявшая сочинения на рубрики, число которых доходило до 400, зна-
чительно затрудняла выбор требуемых сочинений» [20]. В 1879 г. была 
напечатана первая часть каталога «Науки военные» [21], а в следующем 
году выходит вторая часть «Отдел общий» [22]. О выходе двух частей 
каталога библиотеки было объявлено в циркулярах Главного штаба от 
25 апреля 1879 г. № 157 и от 7 января 1880 г. № 8, которые признава-
лись полезными, как «при специальном изучении военных вопросов, 
так и для всесторонних научных исследований, почему и рекомендуются 
полковым библиотекам и военным училищам» [24]. Кроме того имеется 
алфавитный каталог [7], составленный А.С. Лацинским, а также первое 
дополнение [10] к каталогам книг библиотеки. В последующие годы 
книжное собрание Главного штаба не переиздавало своего систематиче-
ского каталога. Списки новых поступлений в библиотеку Главного штаба 
с 15 ноября 1877 г. по 1 декабря 1897 г. публиковал «Военный сборник». 
С 1898 г. по ноябрь 1910 г. они не публиковались. С 1910 г. по 1917 г. 
ежемесячные списки поступивших книг объявлялись в приказах по 
Главному управлению Генерального штаба [23]. Библиотекой в 1913 г. 
был подготовлен к изданию «Алфавитный каталог», который не вышел из 
печати. Книгохранилище имело «Каталог дублетам и другим сочинениям 
Библиотеки Главного штаба, предназначенным к исключению» [6].

Своеобразным признанием высокого статуса библиотеки было пре-
доставление ей с 1879 г. права самостоятельно выписывать книги от за-
граничных книгопродавцев, что способствовало пополнению библиотеки 
необходимыми иностранными сочинениями. Кроме того, пополнение 
библиотеки осуществлялось и с помощью русских военных агентов, дей-
ствовавших за границей и оперативно поставлявших для ВУКа новые на-
учные труды, уставы и инструкции, военные ежегодники, официальные 

отчеты и публикации по статистике и другие издания, 
представлявшие интерес для Главного штаба.

Преобразования 1860—1870-х гг. и увеличение в 
1898 г. ежегодного кредита на приобретение книг и карт 
до 5,5 тыс. руб. дали положительный импульс развитию 
библиотеки. Однако пожар, случившийся 24 февраля 
1900 г., стал роковым рубежом в ее истории. Часть книг 
сгорела в огне, многие оказались сильно повреждены 
водой при тушении пожара. По распоряжению военного 
министра А.Н. Куропаткина, осмотревшего постра-
давшую библиотеку на следующий день после пожара, 
были приняты меры по разбору обгоревших книг и суш-
ке подмоченных материалов. Для руководства этими 
работами была назначена особая комиссия. Император 
Николай II распорядился еженедельно докладывать ему 
о ходе спасения библиотечного имущества. В результате 
ликвидации последствий пожара было разобрано около 
40 тыс. томов, спасенных из горевшего помещения, 
и восстановлено 7 625 томов, поврежденных огнем и 
водой. На пополнение библиотеки наиболее нужными 
изданиями ВУКом в 1900 г. была выделена 1 тыс. руб.; 

в 1902 г. отпущена сумма в 500 руб. на усиление работ по разбору книг и 
составлению каталога сгоревших и спасенных книг [8, с. 16, 58—60].

Невосполнимый урон дополнился трудностями последующего пре-
бывания библиотеки во временных помещениях (с февраля 1900 г. до 
конца 1905 г. спасенные книги семь раз перемещались из одного вре-
менного пристанища в другое) и новыми организационно-штатными 
мероприятиями. В соответствии с новыми штатами Главного штаба, вве-
денными в 1903 г., ВУК, в ведении которого находилась библиотека, 
упразднялся, и библиотека из отдельной части штаба преобразовывалась 
в «стол» и присоединялась к вновь созданному архивному отделению. 
Тем самым, новые штаты, «ослабив значение библиотеки как государ-
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ственного книгохранилища», лишали ее самосто-
ятельности; положение заведующего библиоте-
кой в ранге столоначальника (делопроизводителя) 
становилось ниже соответствующих должностей в 
военных академиях, а часть средств, выделявшихся 
ранее только для библиотеки, распределялась для 
других отделений Главного штаба [8, с. 7—13].

Последующее развитие библиотеки сопрово-
ждалось многочисленными ходатайствами о возвра-
те к прежнему порядку финансирования и комплек-
тования с целью вернуть библиотеке «подобающее 
ей значение» [8, с. 56]. Не все ходатайства достигали 
результата, но к началу 1911 г. библиотека с общей 
численностью фонда в 120 тыс. томов была при-
ведена в порядок во вновь отстроенном помещении 
и с некоторыми ограничениями предоставлена в 
общее пользование. С 1 по 7 июня 1911 г. в Санкт-
Петербурге проходил Первый Всероссийский съезд 
по библиотечному делу. В числе шести представите-
лей от армии и флота в нем принимал участие под-
полковник А.И. Григорович — заведующий библио-
текой Главного управления Генерального штаба.

Бесспорно, что библиотека Генерального 
и Главного штаба являлась одним «из ценных и 
полных книгохранилищ России, а как специаль-
но военная библиотека — не имеет себе равных» 
[2]. В различные годы в библиотеке работали: 
А.И. Михайловский-Данилевский, М.И. Бог-
данович, Д.А. Милютин, М.И. Драгомиров, 
Г.А. Леер, Н.И. Обручев, Н.С. Голицын, А.Ф. Рит-
тих, И.И. Стрельбицкий, А.И. Макшеев, Н.М. Прже-
вальский, Д.Ф. Масловский, П.О. Бобровский, 
А.К. Пузыревский, Н.К. Шильдер, П.Л. Лобко, 
К.М. Войде, Н.Н. Сухотин, А.Н. Петров, Б.М. Ша-
пошников, М.Н. Тухачевский и др. Среди посети-
телей библиотеки были выдающиеся академики, 
профессора, историки, археологи, художники, ино-
странные ученые. Полковая историография, воз-
никшая во второй половине XIX в., своим успехам 
во многом обязана библиотеке, в которой составите-
ли полковых историй находили ценные для своего 
труда материалы.

Примечания 

1  Вначале книгохранилище называлось библиотекой 

Главного штаба его императорского величества, 

затем — библиотекой Генерального штаба, поз-

же — библиотекой Главного штаба, а с 1905 г. — 

библиотекой Главного управления Генерального и 

Главного штаба.
2  ВУК был учрежден как «особое установление» при 

Военном министерстве в 1812 г., главная обязанность 

заключалась в «усовершенствовании ученой части 

военного искусства и в распространении военно-

научных сведений в войсках». В обязанности ко-

митета входило «собирание» вновь издававшихся 

военных сочинений и «назначение» лучших ино-

странных сочинений к переводу на русский язык. 

Комитетом в 1827—1859 гг. издавался «Военный 

журнал». В феврале 1863 г. ВУК был упразднен, а 

в октябре был создан Совещательный комитет при 

Главном управлении Генерального штаба. В марте 

1867 г. Совещательный комитет был переименован 

в ВУК Главного штаба с функциями: содействие 

распространению военного образования; популя-

ризация книг и изданий, предназначавшихся для 

военного образования офицеров; комплектование 

библиотеки Главного штаба и Военно-ученого архива 

новыми сочинениями, картами и другими издания-

ми. В 1903 г. ВУК Главного штаба был упразднен.
3  Коллежский асессор — в дореволюционной России 

гражданский чин 8 класса.
4  Свою небольшую историю «казенное» училище ко-

лонновожатых вело с 1816 г. по 1823 г. от «Москов-

ского учебного заведения для колонновожатых», 

находившегося на иждивении Н.Н. Муравьева. За это 

время в нем «перебывало около 180 колонновожатых 

и несколько пажей». Новое учебное заведение было 

создано в Санкт-Петербурге в 1823 г. за счет части 

офицеров и колонновожатых прежнего училища и за-

крыто в 1826 г. За этот небольшой срок оно дало Свите 

его величества 22 офицера по квартирмейстерской 

части.
5  В 1860 г. библиотека увеличилась на 402 сочинения 

в 778 томах. В императорскую Публичную библио-

теку передано 241 сочинение в 310 томах. К концу 

года в ней находилось 34 319 сочинений в 79 417 

томах. (См: Всеподданнейший отчет о действиях Во-

енного министерства за 1860 год. — СПб., 1863. — 

С. 96). В 1861 г. в книгохранилище поступило 365 

сочинений в 585 томах. Из библиотеки в библиотеку 

института корпуса инженеров Путей сообщения 

передано 21 сочинение в 25 томах. К концу года в 

ней находилось 34 663 сочинения в 79 977 томах 

(См.: Всеподданейший отчет о действиях Военного 

министерства за 1861 год. — СПб., 1863. — С. 81). 

В 1862 г. библиотека увеличилась на 372 сочинения 

в 573 томах. Всего в ней имелось 35 035 сочинений 

в 80 550 томах (См.: Всеподданейший отчет о дей-

ствиях Военного министерства за 1862 год.— СПб., 

1864. — С. 25). К концу 1863 г. библиотека вырос-

ла на 308 сочинений в 469 томах. Из ее книжных 

фондов в Варшавскую публичную библиотеку было 

передано 826 сочинений в 2019 томах. Общее коли-

чество книг составляло 34 517 сочинений в 79 002 

томах (См.: Всеподданейший отчет о действиях Во-

енного министерства за 1863 год. — СПб., 1865. — С. 

43). За 1865 г. библиотека приобрела 954 сочинения 

в 1 366 томах, а к концу года в ней имелось 35 813 

сочинений в 80 819 томах (См.: Всеподданейшей 

отчет о действии Военного министерства за 1865 

год. — СПб., 1867. — С. 65) и др.
6  В 1865 г. библиотека Генерального штаба имела 3 810 

дублетных экземпляров книг по военным наукам, 

истории, математике, литературе, филологии, богос-

ловию, статистике, правоведению, библиографии и 

др. (РГВИА. Ф. 38. Оп. 5. Д. 1266. Л. 4 об.)
7  Мы полагаем, что наиболее правильными данными 

следует считать 281 сочинение в 498 томах, так как 

в архиве приведен весь список сочинений, передан-

ных в библиотеку академии (РГВИА. Ф. 38. Оп. 5.  

Д. 1227. Л. 27—38).
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