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Истории образования офицерской библиоте-
ки и анализу книги заявлений военного собрания 
лейб-гвардии Измайловского полка посвящена 
данная статья. Эта работа продолжает пу-
бликации в журналах «Научные и технические 
библиотеки» и «Библиотековедение» по исто-
рии военных библиотек русской армии [26—27, 
29—30, 34—37].
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С
оздавая библиотеки в составе офицерских 
собраний, военное ведомство полагало, что 
годами накапливаемая в них литература 

будет способствовать дальнейшему развитию об-
разования в обществе офицеров. Во всех военных 
собраниях были установлены демократичные пра-
вила пользования услугами — в первую очередь, 
библиотеками. С целью контроля деятельности 
различных отделов военного собрания велся офи-
циальный документ — книга заявлений офицер-
ского собрания.

Одно из первых упоминаний о библиотеке 
лейб-гвардии Измайловского полка имеется в 
«Военном Энциклопедическом Лексиконе, из-
даваемом Обществом военных и литераторов» с 
1838 года. В статье «Библиотеки военные» от-
мечается, что стараниями офицеров гвардейских 
полков «составлены при них в короткое время, 
значительные и соответственные своему назна-
чению библиотеки. Теперь в них считается<…>  
в Измайловском полку до 900 томов. Они напол-



Титульный лист «Положения об офицерском 
собрании лейб-гвардии Измайловского полка»

няются и содержатся на счет суммы, составля-
емой вычетом из жалования каждого офицера, 
составляют неотъемлемую принадлежность пол-
ка, помещены в дежурных комнатах казарм, и 
управляются одним или несколькими офицера-
ми, по общему выбору прочих товарищей, и по 
утверждению полковых командиров» [24].

Библиотека при военном собрании полка 
предназначалась для того, чтобы: «1) доставлять 
членам собрания газеты, журналы и книги на рус-
ском и иностранных языках, как по литературе и 
наукам вообще, так и, в особенности, по военному 
искусству; 2) доставлять пособия для тактических 
занятий офицеров; 3) облегчать приготовление 
офицеров к поступлению в военные академии» 
[39]. Она находилась в ведении распорядитель-
ного комитета, который рассматривал и решал 
все связанные с ней вопросы. Помимо распоряди-
тельного комитета в полку избиралась постоянно 
действующая комиссия по полковой библиоте-
ке. Установлено, что председателем комиссии по 
библиотеке в 1876 г. состоял флигель-адъютант 
полковник Кршивицкий, а членами ее были: ка-
питаны Герман, Божеряков, поручики Де-Пон, 
барон Розен, подпоручик Пущин.

Полковое книжное собрание содержалось на 
ежемесячные денежные взносы действительных1 
и временных членов офицерского собрания. Эта 
сумма расходовалась на приобретение книг, вы-
писку периодических изданий, переплет, покупку 
мебели и письменных принадлежностей. Отсюда 
же выплачивалось жалованье состоявшему при 
библиотеке нижнему чину. Право на получение 
книг из библиотеки полка имели все действитель-
ные члены офицерского собрания, а из временных 
только те, кто вносил на нее взносы.

В 1876 г. книжный фонд библиотеки полка 
насчитывал 1418 наименований (по подсчетам ав-
тора. — А.П.), которые распределялись по шести 
отделам: I. Военные сочинения и военные журналы; 
II. История и биографии; III. Статистика, гео-
графия, политическая экономия, путешествия и 
учебники; IV. Смешанный, к нему относятся: бо-
гословие, философия, законодательство и науки 
естественные; V. Изящная словесность; VI. Перио-
дические издания.

Самым многочисленным традиционно был 
отдел «Изящная словесность», насчитывавший 
595 наименований. Библиотекой выписывались 
основные военные периодические издания: «Во-
енный журнал», «Военный сборник», «Морской 
сборник» (его не выписывали даже библиотеки 
лейб-гвардии Семеновского и Преображенско-
го полков. — А.П.), «Артиллерийский журнал», 
«Оружейный сборник» и др. Для сравнения, в 
1901 г. библиотека имела в своих книжных фон-
дах периодические издания 72 наименований.

Первый каталог [25] библиотеки лейб-
гвардии Измайловского полка был составлен 

заведующим библиотекой капитаном Фон-
Бранденбургом в 1876 году. Изданный каталог 
стал основой для составления последующих. Они 
представляли собой динамично развивающиеся 
указатели, в которых находили отражение все 
новейшие достижения военного дела. Начиная с 
1900 г., по содержанию русские и иностранные 
сочинения полковой библиотеки разделялись 
на десять отделов: I. Военные и морские науки; 
II. История, история литературы и искусств, за-
писки, археология, критика и биография; III. Гео-
графия, этнография и путешествия; IV. Богосло-
вие, философия, языкознание, правоведение, 
науки политические и социальные; V. Изящная 
словесность; VI. Математика, естествоведение и 
медицина; VII. Сельское хозяйство, технология, 
справочные книги, сборники и пр.; VIII. Перио-
дические издания; IX. Альбомы; X. «Труды Из-
майловцев».

Автору статьи удалось найти и изучить все 
каталоги [40] офицерской библиотеки полка, 
включая и рукописный вариант [1], хранящийся в 
архиве Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. По-видимому, 
он и послужил основой для издания последнего 
каталога [41].

Таблица
Показатели деятельности офицерской 

библиотеки
Год 1838 1876 1888 1892 1901 1916

Состав 
фонда, 
назв.

до 900 1418 1718 2354 3067 3832

БВ
103



104

БВ

БВ
Военные 
библиотеки

Книга 
заявлений офицерского 
собрания лейб-гвардии 
Измайловского полка. 

Архив Военно-
исторического музея 

артиллерии, 
инженерных войск 

и войск связи. 
1887—1906 гг.

Согласно § 14 «Устава офицерских собраний», утвержденно-
го указом Александра II от 12 октября 1874 г. и объявленного в 
приказе по военному ведомству № 289 от 4 ноября этого же года: 
«Всякий действительный член военного собрания имеет право: 
<…> ж) Заносить в установленную на то книгу (§ 28, п. 6) свои 
жалобы и заявления о всем, касающемся собрания… Жалобы 
же, записанные в эту книгу, разрешаются комитетом старшин, 
в важных же случаях представляются на усмотрение собрания» 
[32]. Данная книга должна «постоянно находиться в конторе со-
брания открытою, дабы члены за себя и за вводимых ими гостей, 
а также и посетители могли вносить в нее свои заявления в при-
сутствии одного из должностных лиц» [33]. Указ Александра III 
от 5 сентября 1884 г., объявленный в приказе по военному ведом-

ству № 279 от 15 сентября этого 
же года, вместо «Устава военных 
собраний» 1874 г. вводил «Поло-
жение об офицерских собраниях 
в отдельных частях войск». В § 23 
конкретизированы обязанности 
распорядительного комитета в от-
ношении книги заявлений: «Рас-
смотрение книги заявлений еже-
недельно — комитетом в полном 
составе и ежедневно — заведую-
щими отделами хозяйства» [38].

Рассматриваемая книга заяв-
лений офицерского собрания пол-
ка была начата 14 октября 1887 г. 
на 100 листах и закончена 17 фев-
раля 1906 года. Передана в полко-
вой музей 20 сентября 1908 года.

Ежегодно приказом по полку 
объявлялись определенные дни 
и часы выдачи и приема книг за-
ведующим библиотекой. Выда-
ча производилась каждый день, 

кроме праздничных, с 12.00 до 14.00 ч, а в дни караулов — с 
10.00 утра. Ежедневное присутствие библиотекаря в эти часы было 
обязательно. В случае объективной невозможности находиться в 
библиотеке он информировал председателя распорядительного 
комитета. Библиотека закрывалась только по постановлению 
последнего. В таких случаях библиотекарь обязывался вывесить 
объявление, например, «Прошу с получением сего возвратить все 
книги, взятые Вами из библиотеки офицерского собрания». За-
ведующий библиотекой подпоручик Толстой. 31 августа 1911 г.»2.

В книге заявлений офицерского собрания полка имелось до-
статочно много записей читателей по поводу соблюдения порядка 
приема и выдачи книг. Так, 2 декабря 1897 г. записано: «В субботу 
мне не была выдана из библиотеки книга… потому что поручика 
Герхена (библиотекаря. — А.П.) не было в собрании, а без него 
выдача не производится. В воскресенье выдача не полагается. За-
явление для книг мною подано в понедельник и таким образом, 
чтобы получить книгу, надо было ждать целую неделю. Это слиш-
ком долго. Штабс-капитан (подпись)». Ответ распорядительного 
комитета: «Задержку в выдаче книг комитет нашел правильной» 
[2]. Другой офицер, штабс-капитан Петровский, записал 2 февраля 
1901 г.: «Книги в день караула не выдавались, хотя существует 
особое примечание к § 114». На что получил ответ: «На основа-
нии § 114 в праздничные дни выдача книг не производится» [3]. 



Главный начальник военно-учебных заведений 
генерал-лейтенант великий князь Константин 

Константинович Романов. 
Худож. А.М. Леонтовский. 1901. Холст, масло

Сохранилась и такая запись от 8 декабря 1900 г.: 
«Сегодня в 1 час. 50 мин. дня повелел взять книги 
из библиотеки. Мальчик, состоящий при библи-
отеке, доложил мне, что ему приказано библио-
текарем принести ключи от шкафов к 2 час. дня 
в Карловский Дом, что им и исполнено. Прошу 
комитет обратить внимание на соблюдение § 114 
«Положения об офицерском собрании» вышеу-
помянутого помощника библиотекаря. Капитан 
(подпись)». Дописано после. «Со мной подобный 
случай имел место два раза. Поручик (подпись)». 
Ответ: «Произошло по вине мальчика, состоящего 
при библиотеке. Полковник (подпись)» [4].

Сдача книг в библиотеку по «Положению» 
производилась с 10.00 до 17.00 часов. Один из 
офицеров полка отметил в книге заявлений: 
«Явившись сего числа (23 декабря. — А.П.) в 
1 час. 30 мин. пополудни в офицерскую библи-
отеку для сдачи и получения книг, я не застал 
нижнего чина, выдававшего книги. На мое тре-
бование, чтобы ко мне вызвали, мне один из слу-
жителей доложил, что он послан по делам библи-
отеки. Я обратился за разъяснением к заведую-
щему библиотекою подпоручику Тушковскому 
2-му, им было мне указано на объявление, вы-
вешенное в библиотеке, в котором изложено, что 
20, 22 и 23 декабря книги будут выдаваться не в 
12—2 час., а в 10—12 час. Полагаю, что следовало 
бы несмотря ни на что объявление вывешивать в 
собрании на одном из библиотечных шкафов, и 
сообщить офицерам в виде объявлений, как это 
делалось до сих пор в аналогичных случаях. Пол-
ковник (подпись)». Ответ: «Объявление было вы-
вешено без разрешения распорядительного коми-
тета и произошло это вследствие недоразумений. 
Полковник (подпись). 31 декабря 1903 г.» [5].

По «Положению» каждый член полкового 
собрания имел право взять из библиотеки не более 
восьми отдельных сочинений и периодических 
изданий, в том числе одно новое. Сочинение счи-
талось новым первые два месяца после занесения 
его в каталог. Редкие книги, отмеченные на ко-
решке красным крестом, на дом не выдавались. 
Сроки для чтения определялись следующие: для 
старых сочинений — три недели, для новых V и 
VIII отделов — неделя. Книгу, находящуюся на 
руках, разрешалось держать и сверх установлен-
ного срока, если на нее не было требования от 
другого лица. При получении книг из библиоте-
ки была обязательна собственноручная расписка 
в особо заведенной книге. Занятые по службе и 
больные могли присылать требования на книги за 
своей подписью. При возвращении книг сдающе-
му выдавалась расписка о получении и ставился 
штемпель «сдано». Если книги находились на 
руках у читателя сверх установленного срока, то 
библиотекарь посылал ему требование о сдаче их 
в трехдневный срок. В случае несвоевременного 
возврата книги считались утерянными. Офицеры, 

убывающие в отпуск, командировку или остав-
лявшие службу в полку, были обязаны возвратить 
взятые ими книги из библиотеки, в противном же 
случае они также считались утерянными.

В Книге заявлений офицерского собрания 
полка мы находим запись: «5 января 1888 года. 
“Вестник Европы” за 1866 г. находится у капи-
тана Головкова с 28 марта 1887 г. Не пора ли по-

Одна из страниц Книги заявлений офицерского 
собрания лейб-гвардии Измайловского полка. 

1887—1906 гг.

БВ
105



106

БВ

БВ
требовать эти книги обратно в полковую офицерскую библиотеку? 
Штабс-капитан (подпись), поручик (подпись)». Ответ: «Написать 
капитану Головкову, прося доставить книгу. Председатель распоря-
дительного комитета: штабс-капитан (подпись)» [6]. Другая запись: 
«На основании § 119 правил библиотеки офицерского собрания для 
сдачи книги назначается трехдневный срок. Штабс-капитаном Ска-
лоном книга не сдана после двух уведомлений в течение 6-ти дней, 
почему и прошу применить к штабс-капитану Скалону § 121 правил 
библиотеки. Поручик (подпись)». Следующая запись: «Не найдет ли 
комитет возможность применять § 121 (библиотечный) одинаково 
ко всем, а не делая некоторым послабления, а с других взыскивать 
немедленно, как это было сделано и со мной. Поручик (подпись), 
капитан (подпись). 31 января 1897 г.» [7]. «2 января 1902 г. мною 
записано требование получить “Вестник Европы” за 1901 г., нахо-
дящийся у А.П. Попова с 10 числа. До сего дня я журнала не полу-
чил, хотя с подачи заявления прошло 28 дней. Капитан (подпись). 
30 января 1902 г.». Ответ: «Поручено заведующему библиотекою 
вытребовать книгу немедленно. 30 января 1902 г. Полковник (под-
пись)» [8].

Согласно § 98 «Положения», лежащие на столе в библиотеке 
газеты, журналы и книги воспрещалось не только брать на дом, 
но и выносить в другие комнаты. Один из читателей библиотеки 
полка 6 июля 1900 г. писал: «Сегодня после обеда в библиотеке 
был только один экземпляр газеты “Новое Время”. Другой кто-то 
унес…». Ответ: «Приняты меры (подпись)» [9]. Следующая запись 
датирована летом 1901 г.: «9 июля не нашел ни одного журнала за 
июнь месяц. Нельзя ли устранить это запоздание? Капитан (под-
пись)». Ответ: «Исполнено. Капитан (подпись). 12 июля» [10].

Все вновь поступившие в библиотеку книги переплетались и 
вносились в каталоги. Для чтения на дом выдавались только пере-
плетенные книги и журналы. В начале 1902 г. подпоручик фон 
Решке обратился с просьбой: «Не найдет ли распорядительный ко-
митет возможным предложить заведующему библиотекой впредь 
заключать все книги в переплет коленкоровый, а не бумажный. 
Во-первых, предлагаемый переплет долговечнее бумажного, а, во-
вторых, не пачкает рук, и при переплете массы книг это не вызовет 
особо большого вздорожания». Решение распорядительного коми-
тета: «Отказать» [11]. В книге заявлений офицерского собрания от 
11 октября 1901 г. есть такая запись: «Журналы “Figaro illustré”, 
и “Moderne Kunst” за 1900 г. по сие время не переплетены. Понес-
ли их переплетать или нет? На сколько мне известно, не перепле-
тенные книги из библиотеки не выдаются. С 1-го января прошло 
уже 8 месяцев». Ответ: «Будет исполнено. Полковник (подпись). 
30 октября 1901 г.» [12].

С целью пополнения библиотеки заведующий периодически 
составлял список книг, предполагаемых к приобретению. Этот 
список и книгу предложений библиотекарь представлял в распоря-
дительный комитет. Последний, рассмотрев список, испрашивал 
через командира полка разрешение начальника дивизии на приоб-
ретение книг. На корешке приобретенных книг обозначались: №, 
название сочинения, автор и принадлежность книги библиотеке. 
Список журналов и газет, предполагаемых к выписке на следу-
ющий год, составлялся распорядительным комитетом к началу 
декабря и вывешивался на две недели в библиотеке для рассмо-
трения его членами офицерского собрания. В случае, если сумма, 
выделенная на приобретение изданий, превышала раннее запла-
нированную, вопрос о приобретении выносился на общее собрание 
офицеров. Книги покупались, а газеты и журналы выписывались, 
если на первые поступило 10 заявлений, а на вторые — 15. В книге 
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есть запись: «Не найдет ли распорядительный 
комитет возможным выписать газету “Слово”». 
Подписано двадцатью подписями. Ответ: «Будет 
исполнено. 16 октября 1905 г.» [13].

Имелось и немало примечаний по поводу сво-
евременности доставки периодической печати в 
библиотеку. Например, «Вечернюю газету при-
носят в собрание слишком поздно. Газетчикам 
продают газеты в 4—5 час. вечера, в собрание 
же они появляются лишь в 7 час. 4 мая 1904 г.». 
Ответ: «Сделано распоряжение о своевременной 
доставке. Полковник (подпись)» [14]. Несколь-
ко офицеров полка написали: «Вечернюю газету 
приносят слишком поздно. Выходит она между 
3 и 4 час. доставляется же после 5. Прошу об-
ратить внимание на мое вторичное заявление. 
Капитан (подпись), поручик (подпись), поручик 
(подпись)». Ответ: «Газета доставляется почтой, 
почему и приходит в собрание позднее, чем ее 
можно было бы получать от газетчика. Капитан 
(подпись). 1 февраля». Далее написано: «Избе-
жать ощутимое неудобство — позднюю получку 
газеты, можно отказавшись от доставления га-
зеты почтой и покупкой ее у газетчика. Капитан 
(подпись)». Ответ: «Приказано газетчику достав-
лять. Капитан (подпись). 8 февраля» [15].

Офицеры полка живо реагировали на содер-
жание статей в периодических изданиях. «Ввиду 
того, что в программу газеты “Русь”, как видно 
из целого ряда номеров, начиная с 17 октября, 
внесены систематическая ложь и клевета, направ-
ленная против правительства и военнослужащих, 
просим распорядительный комитет сообщить вы-
шеназванной редакции, чтобы она прекратила 
бы высылку своей газеты в офицерское собрание. 
Капитан Арнольди и еще 40 подписей». Ответ: 
«Исполнено 30 октября» [16].

Утерявший или испортивший книгу был 
обязан в семидневный срок представить новый 
экземпляр или уплатить ее стоимость. Поручик 
Данильченко писал в книге заявлений: «Мною 
утеряна из библиотеки 1 книга; в назначенный в 
3-х дневный срок — не сдана; в предоставленный 
“Положением” 7-ми дневный срок мною не при-
обретена; библиотекарь купил не одну книгу, а 
целое сочинение и когда я попросил вернуть мне 
лишние книги из сочинения, т. е. те, которые не 
были мною утеряны, то мальчик при библиотеке 
сказал, что ему приказано поручиком фон Рай-
неке выдать мне старые, чего в “Положении” не 
указано. Кроме того, новые книги, на которые я 
имею право, почему-то переплетены, я этого не 
просил. Прошу распоряжения распорядитель-
ного комитета о возврате мне “новых” книг, а 
не старых, как приказано библиотекарем и без 
переплета; предоставленные к вычету за пере-
плет трех книг 90 коп. за излишне переплетенные 
книги прошу вернуть». Ответом ему было: «Рас-
порядительный комитет, опираясь на § 120 “По-

ложения” об офицерском собрании, купил полное 
собрание сочинений, а не только утерянный том; 
купить только один том известного года издания 
представляется невозможным. Возвратить новые 
купленные тома комитет находит неправильным. 
Потеряв один том, разрознили сочинение; воз-
вратив новые тома, получится вновь разрозненное 
сочинение, т. е. различных изданий, что комитет 
допустить не может. Старые тома будут возвраще-
ны обратно. Вопрос о переплетах отпадает сам со-
бою. Полковник (подпись). 21 марта 1904 г.» [17].

В книге отражались также замечания чита-
телей по всем вопросам деятельности полкового 
собрания. Ведь библиотекарь по «Положению» 
отвечал за библиотеку как за имущество, вверен-
ное ему по службе. «20 марта 1888 г. В дежурной 
комнате и в библиотеке электрические звонки ис-
порчены. Дежурный по полку». Ответ: «Сделано 
распоряжение об исправлении. Председатель рас-
порядительного комитета. Штабс-капитан (под-
пись)» [18]. «Довожу до сведения распорядитель-
ного комитета, что печка в библиотеке дымит». 
Ответ: «Приказано осмотреть и исправить. Пред-
седатель распорядительного комитета. 16 октября 
1888 г.» [19]. «4 января 1889 г. Сегодня утром в 
8 часов в библиотеке был сплошной дым, несмотря 
на затворенные дверцы душника. Дым продолжал 
выходить около этих дверей, во все время топки. 
Ввиду неоднократности этого явления прошу рас-
порядительный комитет обратить внимание на эту 
печь, чтобы сделать пребывание гг. офицеров в би-
блиотеке полка возможным. Поручик (подпись), 
поручик (подпись), штабс-капитан (подпись)». 
Ответ: «Неисправность происходит от свалив-
шихся кирпичей в трубы. Неисправность устра-
нена. Председатель распорядительного комите-
та. Штабс-капитан (подпись)» [20]. «28 октября 
1889 г. Не найдет ли распорядительный комитет 
возможность принять меры к уничтожению крыс 
в помещении офицерского собрания и в особен-
ности дежурной комнаты и библиотеке полка, где 
мне пришлось видеть даже на кушетке. Поручик 
(подпись), поручик (подпись), подпоручик (под-
пись)». Ответ: «Будут истреблены. Заместитель 
председателя распорядительного комитета» [21]. 
«15 мая 1904 г. Не найдет ли комитет возмож-
ности повесить в библиотеке шторы. Поручик 
(подпись), капитан (подпись), капитан (подпись), 
штабс-капитан (подпись)». Ответ: «Сделано распо-
ряжение. Полковник (подпись)» [22]. «5 сентября 
1904 г. В собрании невозможно находиться в осо-
бенности дежурным, которые в течение 24 часов 
должны переносить 11-градусную температуру и 
даже в некоторых комнатах 10-градусную. Под-
поручик (подпись), подпоручик (подпись), пору-
чик (подпись)». Ответ: «Относительно дежурной 
комнаты приняты меры, отопление остальных 
помещений комитет находит преждевременным. 
Полковник (подпись). 22 сентября 1904 г.» [23].
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В «Положении» расписывался порядок 

библиотечного обслуживания читателей на 
период нахождения полка в лагерях. Для 
офицеров полка, находящихся в лагерях, 
комплектовалась лагерная библиотека. 
В лагерь вывозилось от 300 до 400 томов 
V отдела, журналы за текущий год и уста-
вы. На время лагерей каждый член собра-
ния имел право взять десять сочинений, ко-
торые по возвращении полка в город долж-
ны были поступать обратно в библиотеку.

При офицерском собрании полка «без 
шума, скромно, не ища славы, ни хвале-
ний» был создан научно-литературный 
кружок «Измайловский Досуг», который 
способствовал развитию своеобразной фор-
мы общения самих офицеров и приглашен-
ных, заслуживших известность на поприще 
художественной, литературной или науч-
ной деятельности. Мысль об устройстве в 
полку литературных вечеров принадле-
жала В.Ю. фон Дрентельну, а имя им дал 
Н.А. Косач. «Досуг» «создал, одухотворил 
и возрастил» и принимал непосредственное 
участие в его работе великий князь Кон-
стантин Константинович («КР»). Девиз 
«Досуга»: «Во имя доблести, добра и красо-
ты». 2 ноября 1884 г. состоялся первый ли-
тературный вечер. «Досуг» включал чтения 
и сообщения по изящной словесности и по 
научным предметам, литературно-музы-
кальные вечера, спектакли, выставки при-
кладного творчества. В 1909 г. к 25-летию 
существования кружка, «всех досугов было 
226; всего номеров на “Досугах” — 1357, 
что составляет от 5 до 6 на каждом» [28]. 
«Досуг» имел свою библиотеку как отдел 
полковой (X отдел — «Труды Измайлов-
цев». — А.П.) и жетон. Библиотека состав-
лялась из читанных на «Досугах» трудов 
его участников.

В разные годы библиотекой полка 
заведовали: капитан Фон-Бранденбург 
(1876), поручик Н.А. Архипов (1888), пору-
чик В.В. Теплов 1-й (1892), В.Н. Халтурин 
(1897), поручик Л.Э. Герхен (1897—1901), 
подпоручик Тушковский 2-й (1903), пору-
чик фон Райнеке (1904), подпоручик Тол-
стой (1911), капитан Цирг (1913), капитан 
С.Н. Козеко (1916) и др. Каждый из них внес 
определенный вклад в ее развитие. Так, по-
ручик В.В. Теплов 1-й подготовил каталоги 
[42] библиотеки и систематический указа-
тель статей, помещенных в ее периодиче-
ских изданиях за 1847—1890 гг. [43]. Особо 
хочется отметить поручика Н.Н. Обручева3, 
который во время обучения в академии Ге-
нерального штаба в 1852—1854 гг. перера-
ботал и издал в 1853 г. труд под названием 

Жетон лейб-гвардии 
Измайловского полка 

«Измайловский Досуг». 
Золото. 1880-е гг. 

Титульный лист «Положения об 
Измайловском Досуге» 
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«Обзор рукописных и печатных памятников, отно-
сящихся до истории военного искусства в России, 
по 1725 год» [31].

Изучение книги заявлений полка показало, 
что она была одним из важных документов в дея-
тельности офицерского собрания и служила свое-
образной формой общественного контроля офице-
ров за работой своей библиотеки и всего полкового 
собрания. Наличие такого средства взаимного 
контроля (как и других документов военного со-
брания. — А.П.) подчеркивало, что деятельность 
офицерской библиотеки полка носила публичный 
характер, и уважение к офицеру как читателю 
стояло на первом месте.

Офицерская библиотека лейб-гвардии Из-
майловского полка была закрыта в 1920-е годы. 
Часть фонда была передана в научную библиотеку 
Государственного Русского музея.

Примечания

1  В 1867 г. в гвардейском пехотном полку мирного 

времени было 63 офицера. При вычете из содержа-

ния офицера 2% на библиотеку это составило бы 

617 руб. для полка. (Об устройстве военных библи-

отек // Военный сборник. 1867. № 4. С. 207.)
2  Объявление было вклеено перед приказом по лейб-

гвардии Измайловскому полку № 344 от 1 сентября 

1911 года.
3  Обручев Николай Николаевич родился в 1830 г. 

в Варшаве в семье капитана лейб-гвардии Литов-

ского полка. В 1848 г. окончил 1-й кадетский кор-

пус в Петербурге и в звании субалтерн-офицера 

был назначен в лейб-гвардии Измайловский полк. 

В 1852—1854 гг. — учеба в военной академии Ге-

нерального штаба. Во время обучения им был пере-

работан и издан в 1853 г. труд «Обзор рукописных 

и печатных памятников, относящихся до истории 

военного искусства в России, по 1725 год». В кон-

це 1850-х — начале 1860-х гг. Н.Н. Обручев был 

одним из организаторов общества разночинцев в 

России «Земля и Воля». Впоследствии отошел от 

революционного движения. Отказался от участия 

в подавлении польского восстания в 1863—1864 го-

дах. В 1856—1867 гг. Н.Н. Обручев — профессор 

и начальник кафедры военной географии акаде-

мии Генерального штаба. В 1876—1881 гг. был 

управляющим и членом Военно-ученого комитета 

(ВУК) Главного штаба, некоторое время состоял 

начальником библиотеки Главного штаба. Будучи 

начальником Главного штаба и председателем ВУК 

в 1881—1897 гг., Н.Н. Обручев принимал участие в 

разработке стратегического плана на случай войны 

против Германии и Австрии. С 1897 г. генерал от 

инфантерии Н.Н. Обручев в отставке. Автор трудов 

по военной историографии и военной истории. 
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