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Библиотеки для 
раненых воинов 
и военнопленных 
в годы Первой 
мировой войны

Раскрывается организация библиотечно-
го обслуживания раненых и военнопленных в 
годы Первой мировой войны. Показано участие 
государственных институтов, общественных 
и благотворительных учреждений, профессио-
нальных обществ в книгоснабжении библиотек 
в госпиталях и лазаретах, лагерях для военно-
пленных. Описаны формы общественного уча-
стия в сборе денежных средств, приобретении, 
комплектовании и пересылке книг. Приведены 
статистические данные о количестве собран-
ных книг и скомплектованных библиотек. По-
казана деятельность московского Комитета 
по снабжению раненых произведениями печати, 
раскрыты инициативы созданных при  Красном 
Кресте региональных Комитетов снабжения ра-
неных произведениями печати «Книга солдату», 
проанализированы формы работы специальной 
Комиссии книгоснабжения раненых воинов Рус-
ского библиографического общества при Импера-
торском Московском университете. Приведены 
фактографические данные о создании и условиях 
книгоснабжения библиотек для военнопленных 
российской армии в лагерях Германии и Австро-
Венгрии и библиотек военнопленных противника 
в лагерях Сибири.
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Первая мировая война — эпохальное собы-
тие всемирного масштаба. Она изменила 
мир до неузнаваемости. Страны, вовле-

ченные в этот конфликт, пережили радикальные 
социально-политические и общественно-идеоло-
гические потрясения. Неисчислимы человеческие 
жертвы: только военные потери в Первой мировой 
войне составили более 10 млн человек, в том чис-
ле более 2 млн подданных Российской империи, 
погибших на полях боев от ран или инфекцион-
ных заболеваний. Эта война, во многом сформи-
ровавшая современную Европу, ее политическое 
и социальное устройство, культуру, до недавнего 
времени была «забытой войной».
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В настоящее время Первую мировую уже 
нельзя считать забытой страницей истории че-
ловечества. Многое сделано, чтобы вернуть ее в 
национальную память России, отдать ей «долг 
памяти» [19, с. 6].

100-летие Первой мировой войны в нашей 
стране отмечалось с государственным размахом. 
Впервые память героев войны была увековечена 
в памятниках Москвы, Калининграда, Липец-
ка, Пскова, Саранска, Тулы. Только силами Рос-
сийского военно-исторического общества орга-
низовано более 15 крупных выставок в ведущих 
музеях страны [3]. Проведены военно-историче-
ские фестивали, поисковые экспедиции, исто-
рические реконструкции. Состоялись десятки 
научно-практических конференций, в том числе 
международная конференция «Первая мировая 
война в документах и книжных фондах. Пробле-
мы изучения, описания и публикации» (ноябрь 
2014 г.), организаторами которой выступили Рос-
сийская государственная библиотека, Российское 
дво рянское собрание, Московское дворянское со-
брание, Международный фонд славянской пись-
менности и культуры им. Кирилла и Мефодия.

Появилось множество публикаций самых 
разных жанров: от научных монографий до пу-
блицистических статей в периодике. Сняты до-
кументальные фильмы и телевизионные передачи 
о Первой мировой, ее причинах и последствиях.

Все это в значительной степени реконстру-
ирует панораму русской жизни тех лет. Однако 
до сих пор отсутствует не только целостная, но 
и фрагментарная картина библиотечного дела в 
годы Первой мировой войны.

Военное время рождает специфические ин-
формационные потребности и особые формы их 
удовлетворения, поэтому проблематика темы мно-
гоаспектна: организация библиотечного обслужи-
вания в действующей армии, чтение беженцев, 
изменение книжного репертуара и мотивов чтения 
в годы войны и др. Данная статья посвящена орга-
низации чтения раненых воинов и военнопленных.

Первый опыт библиотечного обслуживания 
военнослужащих, раненых и военнопленных в 
условиях военного времени был накоплен в годы 
Русско-японской войны (1904—1905). Исследо-
вание С.Н. Лютова и А.М. Панченко показывает, 
что в эти годы при активном участии обществен-
ности и религиозных организаций устраивались 
библиотеки в госпиталях и лазаретах, а через 
организации Красного Креста в Японию отправ-
лялись посылки с книгами для пленных офице-
ров [14, с. 208—221]. Глобальный и затяжной 
характер войны 1914 г. изменил масштабы и внес 
специфику в организацию чтения раненых и во-
еннопленных.

Вопросами книгоиздания и книгораспростра-
нения и их корректировкой с учетом военного 
времени занимались:

•  Министерство внутренних дел;
•  Комитет по делам печати;
•  Издательская комиссия Училищного от-

дела при Святейшем Синоде.
Эта государственная составляющая на волне 

народного патриотизма была дополнена обще-
ственной инициативой. Предметом особой заботы 
были раненые. Помощь им обрела для российско-
го общества общегражданский характер. Количе-
ство раненых солдат и офицеров действующей ар-
мии, по оценкам разных источников, на которые 
ссылается авторитетный демограф Б.Ц. Урланис, 
составляло от 2327 тыс. до 3789 тыс. человек [23]. 
Это были люди, нуждавшиеся не только в физи-
ческой реабилитации, но и в моральной. Боль-
шинство из них до войны занимались сельским 
трудом и были далеки от политики. Теперь, став 
непосредственными участниками исторических 
событий глобального масштаба, они хотели разо-
браться в расстановке международных полити-
ческих сил, узнать новости с фронта, понять, чем 
живет тыл.

В Москве и Санкт-Петербурге, а также в про-
винции (Одесса, Орел, Пермь и др.) в первые не-
дели после начала войны появились независимо 
друг от друга несколько организаций, поставив-
ших задачу снабжать раненых солдат и офицеров 
действующей армии книгами и периодикой. При-
ведем неполный перечень таких инициативных 
образований: Московское общество грамотности, 
Императорское Вольное экономическое общество, 
Общество народных университетов, Кружок лю-
бителей изящных изданий, Русское библиографи-
ческое общество, Общество библиотековедения, 
Комитеты снабжения раненых произведениями 
печати «Книга солдату» (при региональных отде-
лениях Красного Креста), Комитет по снабжению 
раненых произведениями печати (организован 
московскими издателями).

Основными формами обеспечения раненых 
книгами были: сбор пожертвований (книгами и 
деньгами), прием заказов и запросов на комплек-
тование и рассылку библиотек от лазаретов и во-
инских частей.

Комитет по снабжению раненых произведе-
ниями печати был организован в первые дни вой- 
ны московскими издателями. Председателем 
Комитета был избран В.В. Познанский, секрета-
рем — В.Г. Венгеров. Деятельное участие в работе 
принимали владельцы крупнейших столичных 
издательств и типографий: И.Д. Сытин, А.А. Ле-
винсон, Н.Я. Башмаков и др. «Товарищество 
И.Д. Сытина» выделило помещения под канцеля-
рию и склад Комитета: канцелярия располагалась 
по ул. Тверской, а склад — на ул. Маросейке.

Вся работа по разбору пожертвованных книг, 
их дезинфекции, сортировке, комплектованию 
библиотечек и их рассылке осуществлялась во-
лонтерами безвозмездно. Основную массу про-

БВ
99



100

БВ

БВ
Библиотечное 
обслуживание 
в военное время

изведений печати (книг, журналов и газет) поставляли крупные 
столичные издатели, но принимались пожертвования и от част-
ных лиц.

За первые сорок дней деятельности Комитет отправил в лаза-
реты около 300 библиотек, еще 100 было подготовлено к отправке. 
Ежедневно Комитет рассылал в 570 лазаретов Москвы и Москов-
ской губернии 5272 экз. периодических изданий [24].

Первое время деятельность Комитета и других аналогич-
ных организаций, занимавшихся снабжением раненых книга-
ми, была затруднена в связи с отсутствием правовой основы. 
Личную ответственность за выбор прессы и книг нес заведующий 
лечебным учреждением [1]. Но уже в сентябре 1914 г. Главным 
управлением Генерального штаба по согласованию с Министер-
ством внутренних дел были составлены и утверждены военным 

министром генералом от кавале-
рии В.А. Сухомлиновым списки 
произведений печати, которые до-
зволялось читать солдатам, нахо-
дившимся в госпиталях, а в январе 
1915 г. начальники военных окру-
гов направили в подведомственные 
им структуры «Списки книг, кои 
могут быть допущены для чтения 
больных и раненых нижних чинов, 
находящихся в разного рода лечеб-
ных учреждениях» и «Списки газет 
и журналов…» [22]. Для чтения ра-
неным рекомендовалась литература 
религиозного и патриотического со-
держания: Евангелие и псалтырь, 
«Беседа старшего начальника с но-
вобранцем» А. Абазова, «Как пра-
вославный воин должен готовить-
ся к бою» архимандрита Григория, 
«Про японца» А. Аносова. Из пери-
одики рекомендовались журналы 
«Верность», «Чтение для солдата», 
«Родная страна», «Витязь» и др. 
[1, с. 364], газеты «Новое время», 
«Правительственный вестник», 
«Сельский вестник», «Русский ин-

валид» и др.; столичные газеты «День», «Сеятель», «Утренняя 
звезда» запрещались для раненых солдат.

Кроме изданий, включенных в циркулярный список, разре-
шалось допускать в библиотеки для нижних чинов книги и бро-
шюры, рекомендованные в ученические библиотеки и народные 
читальни Святого Синода и издания Комитета народных изданий.

Свыше ста тысяч книг собрало и превратило в комплекты 
для лазаретов Общество грамотности. Литературу религиозного 
содержания, предназначенную для выздоравливающих воинов, 
направляла в госпитали и лазареты великая княгиня Елизавета 
Федоровна [20]. Помочь пожертвованиями могли и рядовые го-
рожане: например, в Орловской губернии редакция «Орловского 
вестника» установила на центральных улицах города специаль-
ные почтовые ящики, в которых жители могли оставлять для 
раненых прочитанные газеты [1, с. 364].

Участвовало в сборе и отправке книг и Вольное экономиче-
ское общество. За первые месяцы войны общество собрало более 
полумиллиона книг, пожертвованных гражданами, книжными 

Жертвуйте на 
книгу солдату 
(плакат Коми-
тета «Книга 
солдату»)



магазинами, из-
дательствами: Ко-
митет Павленков-
ских библиотек — 
184 800 экз., мага-
зин П.В. Луковни-
кова — 82 600 экз., 
т и п о г р а ф и я 
Я. Башмакова — 
25 900 экз., акци-
онерное товари-
щество М.О. Воль-
фа — 15 830 экз. 
и др. В конце янва-
ря 1915 г. деятель-
ность Вольного эко-
номического обще-
ства была приоста-
новлена, но к этому 
моменту уже было 
сформировано и 
разослано по госпи-
талям 1300 библиотек, суммарный фонд которых 
составил 350 тыс. экз. (в среднем по 260 книг на 
библиотеку) [5].

Для сбора денежных средств в январе 1915 г. 
московские издатели объявили через «Известия 
книжных магазинов товарищества М.О. Вольф» 
о проведении акции «День печати» [18]. В дни 
акции издатели газет и журналов увеличили рас-
ценки на размещение рекламы и обещали опубли-
ковать имена тех, кто пожертвовал более 10 тыс. 
руб. Собранные средства были направлены на ока-
зание помощи раненым.

В. Руга и А. Кокорев в «Очерках городского 
быта в период Первой мировой войны», опираясь 
на газетные публикации того времени, воссоздают 
картину чтения в госпиталях и лазаретах:

«Сестры обходят койки — кому ставят тер-
мометр под мышку, кому приносят чашку мо-
лока. Раненые с сестрами общаются просто, по-
дружески… Есть среди раненых люди малоречи-
вые, застенчивые. Эти, краснея, робким шепотом 
высказывают сестрам свои желания, скромные 
желания — бумаги листок, папирос несколько, 
книжечку почитать…

Обращались к сестрам милосердия и с более 
трудными вопросами. Например, растолковать 
хитросплетения мировой политики: “Сестрица, а 
не слыхать ли чего нового? Чего еще в газетах не 
было? Болгария-то ужели супротив нас пойдет? 
Наши-то? А греки как же? Разъясните, сестрица?”

…Из рук в руки переходят газеты, меняются 
номерами, читают жадно, с напряженным ин-
тересом… Места, где происходят описываемые в 
газетах события, многим знакомы. Телеграммы, 
корреспонденции с театра войны вызывают живой 
обмен мнениями, споры, за которыми забывается 
боль от быстро и медленно заживающих ран.

Неграмотные внимательно прислушиваются, 
просят прочитать еще раз темное место и дела-
ют замечания, большей частью стратегического 
свойства. К их словам прислушиваются тоже и с 
их замечаниями считаются. Это ничего, что они 
неграмотны. У каждого человека свой ум есть…

Читают самые разнообразные вещи, по боль-
шей части беллетристику. Но всему предпочитают 
вымысел — сказку, увлекательную фантазию. 
И зачитываются такими вещами, как дети, за-
бывая о еде, о боли» [20, с. 24].

 Активно действовали созданные при  Крас-
ном Кресте региональные Комитеты снабжения 
раненых произведениями печати «Книга солда-
ту». В «Русских ведомостях» был опубликован 
призыв от московского комитета Красного Креста: 

«Позиционный характер ведения войны за 
последний период выдвинул самую насущную 
нужду армии. Как солдату, так и офицеру нужна 
книга. Каждый из нас должен немедленно при-
нять участие в удовлетворении духовных запросов 
защищающих нашу родину и нас. Длительные 
часы пребывания в окопах, жизнь в землянках, 
дальность расстояния от культурных центров, — 
все это может быть скрашено книгой.

Комитет снабжения раненых произведения-
ми печати получил разрешение от Главнокоман-
дующего снабдить армию солдатскими и офицер-
скими библиотеками. В своем разрешении Глав-
нокомандующий сообщает, что считает снабжение 
армии библиотеками очень желательным и смо-
трит на это как на средство, могущее благотворно 
влиять на дух и моральное состояние солдат.

Необходимо послать в армию тысячи библио-
тек, и каждый из нас должен принять участие в 
этой посылке. Пришлите комитету имеющиеся 
у вас книги. Нужны: русские классики, сказки, 

Склад комитета по снабжению раненых произведениями печати  
(Москва, ул. Тверская, дом товарищества И.Д. Сытина)
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народные книги. Вообще нужна хорошая книга как офицеру, так и 
солдату» [7].

Комитетом «Книга солдату»  за полтора года существования 
было разослано 2848 тыс. газет (в среднем ежедневно до 10 тыс. экз.). 
Занимался комитет и книжной рассылкой. За 1915 г. в столичные 
и провинциальные лазареты разослано 1478 специально сформиро-
ванных библиотек, совокупный фонд которых составил 591 200 книг  
(по 400 книг в среднем на каждую библиотеку). 55 больших библио-
тек было отправлено в действующую армию,  еще 40 — для нужд 
раненых в санитарных поездах и 13 — для военнопленных [11].

1 сентября 1914 г. состоялось заседание Русского библиографи-
ческого общества при  Императорском Московском университете, 
на котором обсуждалось, «в какой мере и каким способом общество 
могло бы внести свою лепту на алтарь Отечества, поставленного в 
необходимость принять участие в европейской войне» [21].

Было принято решение учредить специальную Комиссию кни-
госнабжения раненых воинов. Председателем избран славист, член-
корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 
профессор Р.Ф. Брандт, секретарем —  библиограф, бессменный 
редактор журнала «Библиографические известия» Б.С. Боднарский. 

Все члены Русского библиогра-
фического общества заявили о го-
товности посильно участвовать в 
работе комиссии. Общество пору-
чило комиссии собрать пожертво-
вания книгами и деньгами. Было 
организовано ежедневное дежур-
ство для их приема. Проводился 
строгий учет поступающих книг 
и денежных средств (выдавались 
расписки жертвователям, под-
робно описывались подаренные 
книги).

К январю 1915 г. было собра-
но 15 800 книг, из которых только 644 куплены членами комиссии, 
остальные — пожертвованы. Жертвователями были издательства, 
книжные магазины и склады (издательство «Мусагет», Московский 
городской склад учебных пособий, склад Е.Д. Трацкой и др.), про-
светительские общества (Московское общество грамотности, Комитет 
ссудно-сберегательного товарищества и др.), частные лица (издатель-
ница книжной серии «Книжка за книжкой» М.Н. Слепцова).

Поскольку Русское библиографическое общество имело проч-
ные связи с московскими библиотеками, дальнейшая доставка со-
бранных книг, в отличие от других аналогичных комиссий (коми-
тетов), была увязана с библиотечным обслуживанием населения. 
Совместными усилиями общества и московских библиотекарей было 
обслужено около 100 госпиталей Замоскворецкого, Марьино-Рощин-
ского, Пресненского и других районов Москвы. Книги направлялись 
в московские библиотеки, где формировались передвижные библио-
течки для столичных госпиталей, которые по заранее составленному 
плану переезжали из лазарета в лазарет, для того чтобы обеспечить 
обновление книжного фонда и разнообразить круг чтения раненых. 

С интересной инициативой выступило Московское общество 
народных университетов, создавшее особую комиссию по разработке 
образцового (типового) каталога «подвижной» (т. е. нестационар-
ной) библиотеки для лазаретов, «чтобы подбор книг не шел вразрез 
с задачами больничного режима, требующего успокоения и отдыха 
для страждущих» [15]. Эта задача была актуальна, так как все, кто 
сталкивался со сбором книжных пожертвований, отмечали их неод-
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нородность и соседство «наряду с ценными изда-
ниями, массы всякого литературного хлама» [15]. 
В образцовый каталог предполагалось включить 
«лучшую беллетристику и научно-популярную 
литературу, рассчитанную… для чтения солдат — 
госпитальной “демократии”» [15].

Определенные попытки помочь библиотечно-
му обслуживанию раненых воинов предприняло 
Общество библиотековедения: во второй половине 
1915 г. планировалось организовать специальные 
курсы по библиотечному делу в лазаретах и госпи-
талях, однако организационные и финансовые 
трудности в деятельности Общества не позволили 
реализовать этот замысел [17].

Хроника более позднего времени показывает, 
что Московский Комитет по снабжению воинов 
произведениями печати продолжал свою деятель-
ность: к маю 1917 г. силами комитета было собра-
но более 1 млн книг, из них 300 тыс. отправлены 
на фронт, 780 тыс. — в лазареты, 70 тыс. — в са-
нитарные поезда [8].

Еще одним направлением деятельности об-
щественности в годы Первой мировой войны стала 
помощь военнопленным. Невозможно предста-
вить себе существование библиотек для советских 
военнопленных в немецких концлагерях во вре-
мя Великой отечественной войны. Однако в годы 
Первой мировой такие библиотеки существовали, 
хотя это явление носило скорее уникальный, не-
жели массовый характер. В 1907 г. была приня-
та Гаагская конвенция «Положение о законах и 
обычаях сухопутной войны», в основу которой 
был положен принцип гуманного обращения с 
военнопленными. Конвенция предписывала от-
носиться к военнопленным как «законным защит-
никам своего Отечества» [2], они должны были 
пользоваться «такой же пищей, помещением и 
одеждой, как войска Правительства, взявшего их 
в плен» [19]. Отправкой книг «могли заниматься 
только общественные благотворительные орга-
низации. Посредниками в пересылке посылок с 
книгами в лагеря для военнопленных выступали 
общественные комитеты Лондона и Копенгагена» 
[14, с. 224].

Лондонский комитет в 1915 г. опубликовал 
в русской печати (в том числе и в «Библиогра-
фических известиях») обращение следующего 
содержания: «Участь русских военнопленных в 
Германии и Австрии вызывает горячее участие 
и деятельную помощь английского общества. По 
инициативе графини Бенкендорф образован вли-
ятельный комитет, который ставит себе задачей 
облегчить по мере возможностей материальное по-
ложение военнопленных… Вести, приходящие из 
германских и австрийских лагерей, показывают, 
что русские офицеры и солдаты… тяжко страдают 
и в духовном отношении. Сношения с Россией за-
труднены до крайности; письма и посылки полу-
чаются редко и немногими счастливцами… Велик 

умственный голод, велико желание использовать 
невольный досуг на приобретение знаний, на рас-
ширение образования… К нам отовсюду приходят 
просьбы прислать книги для первоначального 
обучения, для усовершенствования… для “интел-
лигентных” читателей… С целью оказать посиль-
ную помощь в этом направлении мы образовали в 
Лондоне небольшой комитет, который собирает 
сведения о нуждах пленных и отправляет им по-
сылки с книгами. Мы получаем пожертвования 
из Англии… но нам нужна поддержка со стороны 
русского общества. Присылка книг издателями и 
частными лицами поможет нам развить и систе-
матизировать… снабжение лагерей необходимой 
им духовной пищей» [9].

Скупые данные свидетельствуют о том, что 
лагерные библиотеки существовали по обе сторо-
ны фронта.

В частности, журналист газеты «Заураль-
ский край», описывая в 1915 г. увиденные сво-
ими глазами дома для проживания офицеров в 
тюменском лагере, считавшемся одним из самых 
строгих в Урало-Сибирском регионе, отмечал 
не только безукоризненный порядок, чистоту и 
опрятность пленных, но и наличие у них «доста-
точного количества книг, канцелярских принад-
лежностей… [для организации досуга] … имеют-
ся шашки, кегли, музыкальные инструменты — 
скрипка и виолончель» [Цит. по: 16].

Исследователи положения военнопленных 
на Урале и в Сибири, а именно в эти регионы на-
правлялась большая часть пленных, упомина-
ют о наличии лагерных библиотек. Например, в 
«Сибирской энциклопедии» приводятся данные 
о том, что начиная с 1916 г. сибирские лагеря 
стали активно снабжаться книгами из-за грани-
цы, благодаря чему книжные фонды лагерных 
библиотек содержали по 2 тыс. книг и более [2]. 
Омский историк Н.В. Греков, описывая быт и до-
суг пленных германских и австрийских офицеров, 
упоминает о существовании в лагерях офицерских 
столовых, клубов, библиотек, в которых, вопреки 
официальным запретам, пленные вывешивали на 
стены флаги своих стран и даже портрет кайзера 
Вильгельма [6].

Особое отношение в лагерях для военно-
пленных было к славянам, воевавшим на стороне 
врага. Согласно «Уставу Всероссийского попечи-
тельства о пленных славянах» их следовало «за-
воевать… духовно», превратить в «убежденных 
сторонников и проповедников общеславянского 
единства» [Цит. по: 4]. Так, если для пленных 
немцев, австрийцев, венгров получение перио-
дики запрещалось, то для пленных чехов, разме-
щенных в омских лагерях, особым циркуляром 
начальника Генштаба в июне 1916 г. разрешалась 
к свободному обращению газета «Чехословянин».

О лагерных библиотеках для русских военно-
пленных известно еще меньше. Упоминания о них 
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в отечественной периодике единичны. Например, журнал «Библио-
графические известия» в 1915 г. писал о том, что при Петроградском 
комитете Союза городов был организован отдел о военнопленных, а 
при нем — книжно-библиотечная комиссия, которая собирала по-
жертвования для комплектования лагерных библиотек русских во-
еннопленных [11]. Комиссия, обращаясь к населению, просила при-
сылать учебники, руководства по ремеслам, русско-немецкие словари 
и разговорники, путеводители по Германии и Австро-Венгрии.

Любопытно отметить, что в связи с раздельным содержанием в 
лагерях офицерского и рядового состава репертуар библиотек был 
разным. В той же заметке «Библиографических известий» опубли-
ковано письмо поручика Б.Г. Алексеева, адресованное Московскому 
городскому комитету оказания помощи военнопленным. Поручик 
находился в плену в лагере саксонского города Дебельне и заведовал 
библиотекой для пленных офицеров. Он писал, что в библиотеке 
около 300 книг, преимущественно беллетристика, которая «чита-
ется быстро, и офицеры уже начинают страдать от книжного голо-
да» [Цит. по: 11, с. 190]. В связи с этим он просил комитет выслать 
научную литературу по логике, психологии, философии, физике, 
математике, астрономии, естествознанию.

В преддверии Февральской революции обозначились иные по-
требности и приоритеты в чтении военнопленных: на смену сугубо 
гуманитарной мотивации пришло осознание социальных послед-
ствий длительного пребывания в плену. Всероссийский земский 
союз в связи с этим обратился к русскому обществу с воззванием: 
«Граждане! С того момента, как волей народа на месте старого госу-
дарственного строя утвердилось временное правительство, каждый 
из нас является ответственным за добро и зло в истории обновлен-
ной России. Старый строй оставил тяжелое наследство для совести 
каждого из нас. Есть грехи, требующие немедленного искупления. 
Один из них — русские военнопленные… им предстоит вернуться 
в обновленную Россию. Они должны прийти к нам сознательными 
участниками в жизни преображенной страны. Дабы предотвратить 
неизбежные австро-венгерское и  германское влияние, создадим для 
наших соотечественников возможность самообразования… Пусть 
русский воин вернется в Россию достойным названия русского граж-
данина» [10, с. 70].

Недолгая история библиотек для военнопленных времен Первой 
мировой войны слабо изучена. Только в публикациях трех исследо-
вателей [12—14] удалось обнаружить о них некоторую информацию. 
Причин слабой изученности данного сюжета библиотечной истории 
несколько. Во-первых, кратковременность существования и экс-
тремальные условия функционирования. Во-вторых, положение 
пленных солдат и офицеров российской армии в лагерях Германии 
и Австро-Венгрии, судя по разным источникам, было более тяжелым 
по сравнению с положением военнопленных в России, а администра-
ция Российской империи в меньшей степени, чем другие воюющие 
страны, контролировала эту ситуацию. Возможно, случаи создания 
библиотек для русских военнопленных были более редкими, по 
сравнению с библиотеками немецких и австро-венгерских войск. 
В-третьих, недоступность источников, большая часть из которых 
сосредоточена за границей — в архивах стран, где размещались ла-
геря для русских военнопленных. Не случайно наиболее интересную 
информацию по теме удалось обнаружить в публикациях профессора 
Мюнстерского университета (Германия) Готтфрида Кратца, изучаю-
щего русское книгоиздание в Германии [12, 13]. В контексте своей 
исследовательской проблематики Г. Кратц упоминает о берлинских 
изданиях, выпущенных в 1915—1918 гг. специально для русских 
военнопленных. «Цель у них была одна — показ военнопленным 
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“плачевного положения... дел на их родине” и 
“подстрекательство” их против самодержавия» 
[13]. Среди этих издательств фигурируют изда-
тельства И.П. Ладыжникова и М.В. Мейера, а 
также «Родная речь». По сведениям Г. Кратца, 
окончательно лагерные библиотеки для русских 
военнопленных были ликвидированы только к 
середине 1920-х годов.

Тема специфических форм библиотечного об-
служивания, характерных для военного времени, 
нуждается в дальнейшем изучении и осмыслении. 
Значительный исследовательский интерес пред-
ставляют следующие аспекты темы: организация 
библиотечного обслуживания в действующей ар-
мии, чтение беженцев, изменение социального со-
става читателей, книжного репертуара и мотивов 
чтения в годы войны, реакция профессионально-
го библиотечного сообщества на мировую войну 
и задачи библиотек в военное время, развитие 
мобильных форм библиотечного обслуживания 
(изб-читален) и др. Для того чтобы Первая ми-
ровая в библиотечной истории перестала быть 
«неизвестной войной», нужны усилия многих 
исследователей.
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