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«Нет ни одного армейского полка, который не имел бы своей 
библиотеки…»

Полковые (войсковые) библиотеки в Российской армии стали образовы-

ваться с 1810 года, поначалу – библиотеки офицерские, а уже затем – солдат-

ские.  Первой по времени учреждения  офицерской  библиотекой считается  библиотека  Лейб-гвардии 

Семёновского полка, основанная по инициативе общества офицеров1. На её содержание и пополнение 

журналами был установлен с каждого офицера вычет из жалования в размере 15 руб. в год. Император 

Александр I, желая поощрить офицеров, повелел отпустить на «устройство» библиотеки 5.000 руб., а 

так же сделал пожертвование книгами и картами. Второй по времени библиотекой являлась библиотека 

Лейб-гвардии Преображенского полка, «устроенная» к 1 октября 1811 г. на условиях, подобных первой. 

По примеру этих двух полков библиотеки были заведены и в прочих полках гвардии. 

Учредителем библиотек в армии являлся граф А. А. Аракчеев, начавший устраивать библиотеки 

в 1817 г. в поселённых полках 1 гренадёрской дивизии, он же установил и особые правила для «сих по-

лезных заведений». На первоначальное обзаведение каждому полку было Высочайше пожаловано 1000 

руб. Дальнейшее устройство и содержание библиотек было возложено на средства офицеров, которые 

нередко подкреплялись остатками от хозяйственных сумм.  Допускались добровольные денежные «под-

писки» и обязательные вычеты, со штаб-офицеров – 10 руб., с обер-офицеров – 5 руб. в год.  

При таких условиях подбор книг в библиотеке носил случайный характер и был крайне разнооб-

разным. По собранным в 1865 г. данным оказалось, что библиотеки имели состав от 10 до 10 000 книг, 

причем военных сочинений вообще было мало.

* * *

В фонде сектора редкой книги НБ НовГУ хранятся несколько изданий со штампами военных 

библиотек, а именно: Лейб-гвардии Финляндского полка (старшинство с 12 декабря 1806 года), 3-го 

Финляндского стрелкового полка (старшинство с 5 Ноября 1855 г),2  1-го стрелкового полка Лейб-гвар-

дии стрелкового Его Величества батальона (образован в 1858 г.), кают-компании броненосца Наварин 

(1894-1905 гг.)3.

Библиотеке  Лейб-гвардии  Финляндского  полка  принадлежали  2  и  3  тома  сочинений  В.  К. 

1 Исторически первой военной библиотекой можно считать библиотеку Кронштадтского морского собрания, учрежденную в 
1803 г. по инициативе «правителя дел военной по флоту канцелярии» П.В. Чичагова. Средства были выделены из Кабинета 
Его Величества, т. е. лично от Александра I. (Отметим, что еще в 1786 г. в Кронштадте 11 марта был открыт  офицерский 
клуб и в него сразу начали поступать газеты и журналы.) Официально библиотеку как часть Кронштадтского морского со-
брания оформили 10 авг. 1832 г. - повелением Николая I, причём император сразу дал 6 тыс. руб. на её «обзаведение». 

2 При формировании был назван Новгородским внутренним гарнизонным батальоном, и далее в разное время 
переименовывался. В 1864 г. 13 августа назван Новгородским Губернским батальоном. 26 августа 1874 г. назван 
Новгородским местным батальоном. Из 1/3 батальона 31 июля 1877 г. сформирован 13-й резервный батальон (11 сентября 
1878 г. упразднен), а остаток по укомплектовании остался под названием Новгородского местного батальона. В 1878 г., 31 
августа назван 2-м резервным пехотным батальоном (кадровым) 25 Марта 1891 г. Назван Волховским резервным 
батальоном. И только в 1892 г. 15 сентября переформирован в 2-батальонный 3-й Финляндский стрелковый полк.
3  См.: Рукавичникова В. В. «Кают-компания броненосца «Наварин»  просит…» // Альманах «Чело». № 1(49)-2011. – С. 92-
94 / www.novsu.ru/press/chelo/



Тредиаковского из серии «Полное собрание сочинений русских авторов» в 3-х томах, в 4-х книгах, 

изданное в 1849 году, причём 2 книги второго тома переплетены в конволют. На кожаных корешках 

сохранилось  золотое  тиснение:  V [номер  отдела];  1182  [номер  по  каталогу]  4 ;  Сочинения 

Тредьяковского;  2  (и  3,  соответственно)  [номер  тома];  Б.  Л.  Г.  Ф.  П.  [Библиотека  Лейб  гвардии 

Финляндского полка].

На форзацах обоих томов приклеены этикетки с текстовым экслибрисом:  «Библиотека Лейб-

гвардии Финляндскаго полка № 923», инвентарный номер вписан от руки. Двойная нумерация (№ 923 

на экслибрисе и № 1182 на корешке и по каталогу) объясняется тем, что книги переплетались, будучи 

уже  в  составе  библиотеки  и  при  этом  получили  новый  инвентарный  номер.  Обе  книги  имеют 

одинаковый номер – так нумеровались тома, входящие в состав одного издания. Кстати, такая система 

нумерации сохранялась в некоторых библиотеках вплоть до конца 1920-х годов. Одинаковые номера 

присваивались так же дублетным экземплярам.

Кроме  экслибриса  и  штампа  библиотеки  полка  на  книгах  имеются  гораздо  более  поздние 

штампы:  IV-го  библиотечного  пункта  отделения  языка  и  литературы 

педагогического института  им. А. И. Герцена5 с № 16217 – на втором 

томе  и  №  16218  –  на  третьем  томе  (инв.  номера  вписаны  от  руки), 

библиотеки  Новгородского  Государственного  учительского  института6, 

инв. № 120589 – на втором томе и 120588 – на третьем томе (инв. номера 

вписаны от руки), а так же штампы о проверке: «Пров. 50».

Известно,  что  библиотека  Лейб-гвардии  Финляндского  полка 

начала создаваться ещё в 1820-х гг., но во время Польского похода 1831 

г.  пропала.  По  возвращении  Петербург  офицеры  абонировали  в 

кондитерских Васильевского острова получение газет на третий день их 

выхода7. Это было дорого, да и свежие новости вовремя не поступали в 

полк.  Гораздо  выгоднее  было  получать  газеты  из  вновь  организованной  библиотеки  офицерского 

4 Каталог библиотеки Л. Гв. Финляндского полка. – 1909. – С. 46.
5 Фактический год основания - 1918, когда приказом Наркомпроса был основан Третий Петроградский педагогический 
институт. В 1920 институту присвоено имя А. И. Герцена. В 1922—23 1-й, 2-й и 3-й педагогические институты были объеди-
нены в Ленинградский государственный педагогический институт (ЛГПИ) им. А. И. Герцена. 
6 Функционировал с 1934/35 уч. года по 1952/53 уч. год с перерывом на 1941-1945 годы.
7 История Лейб-гвардии Финляндского полка. 1806 – 1906 гг. / Сост. Капитан С. Гулевич. Ч. 4. 1881 – 1906. СПб., 1907. - С. 
445



собрания, куда они поступали сразу из типографии.

В 1840 г. организация библиотеки была поручена Николаю Степановичу Ганецкому, будущему 

известному  генералу  и  Александру  Васильевичу  Дружинину,  будущему  писателю  –  в  то  время 

поручикам.

    Николай Степанович Ганецкий  Александр Васильевич Дружинин

Руководство поощряло чтение офицерами книг. В полку выделялись деньги на книги - 574 р. в 

год. Библиотека комплектовалась  преимущественно сочинениями,  которые считались необходимыми 

для приготовления  офицеров  к  поступлению  в Императорскую  военную  академию.  В 1841 г.  фонд 

составлял 143 тома, в 1866 – 3523, к 1880 г. – 4 тыс. томов. Располагалась библиотека Лейб-гвардии 

Финляндского полка в помещении второго этажа корпуса, находящегося на углу набережной Невы и 

19-й линии Васильевского острова Санкт-Петербурга. Для книг были приобретены шкафы из красного 

дерева, стены украшали портреты командного состава.

С началом военной реформы в России в 1860-1865-х годах в Петербурге началась серьезная ра-

бота над организацией непрерывного военного образования в войсках. Военное министерство занялось 

рациональным устройством полковых и батальонных библиотек. В 1864 г. совещательный комитет Ге-

нерального штаба обсуждал вопрос, как приступить к правильному устройству полковых и батальон-

ных библиотек. Надо сказать, что армия оказалась в исключительном положении, ибо почти нигде, кро-

ме весьма немногочисленных городских центров, не существовало публичных и даже частных библио-

тек для чтения. 



Казармы лейб-гвардии Финляндского полка - 18-я линия ВО, 5 (1890)

О серьезности отношения Александра II к реформам свидетельствует появление в 1865 г. «Доне-

сения военному министру командующих войсками десяти военных округов Европейской России о со-

стоянии библиотек вверенных им округов, с мнениями об устройстве библиотек на будущее время».  

Этот документ дополнялся донесениями военных атташе  в Париже и Вене о состоянии военных биб-

лиотек во Франции и Австрии.

Все стороны деятельности военных библиотек широко обсуждались в печати: подчиненность и 

территориальное размещение; штатное расписание; размеры вычетов с офицеров (тогда традиционно 

брали по 0,5% в месяц, а в гвардии 3-4%); правила пользования фондом; штрафы; порядок учета и от-

четности; количество каталогов; система расстановки (крепостная или форматная). Появлялись матери-

алы о необходимости улучшения войсковых библиотек, в которых, в частности, писалось, что следует 

«дать место для военных бесед и военных чтений», «нужны военные собрания, снабженные хорошо 

устроенными библиотеками», «везде офицеры хотят иметь собрания или клубы с библиотеками» и т. п.  

Одновременно в печати указывалось, что одни разрозненные офицерские сообщества не в состоянии 

грамотно организовать обслуживание читателей, нужна направленная правительственная инициатива, 

централизованные деньги и методическое руководство. В 1872-1873 гг. материалы о наболевших вопро-

сах офицерского образования и библиотечного обслуживания публиковала ведущая газета военного ве-

домства «Русский инвалид». 

Результатом дискуссии 1860-х годов явилось создание в 1869 г. в составе Военного Министер-

ства особой «Комиссии об устройстве военных библиотек и военных собраний». Задачей этой Комис-

сии было «приведение библиотек в цветущее состояние»8.  В числе вопросов, касающихся полковых 

библиотек, совещательному комитету Генерального штаба, a затем Военно-ученому комитету было по-

8 Положение об Офицерском собрании Л.-гв. Егерского полка: Составлено по поручению командира полка 
Распорядительным комитетом Офицерского собрания, в составе: полк. Кутепова [Сергея Ивановича], кап. Щербинского 
[Ксаверия Александровича] и штабс-кап. Мейнике [Альберта Львовича] и Ченгери [Иосифа Онуфриевича].  – СПб., 1899. – 
С. 15.



ручено рассмотрение книг и одобрение их для войсковых библиотек, что объявлялось в особых цирку-

лярах Генерального штаба, a иногда, например в 1881 г., издавался и сборный «справочный каталог» та-

ких изданий (напечатанный в «Военном сборнике», 1881 г. в № 5). 

Следующим этапом стало издание приказа № 8 от 1873 г. по военному ведомству, который 

предусматривал отпускать войскам особые средства на устройство и содержание офицерских собраний, 

общих столовых и библиотек. Кардинальное улучшение состояния военных библиотек началось с 1874 

г. В § 1-б первого  «Устава военных собраний», утвержденном Александром II 12 октября 1874 г., были 

определены задачи библиотек, в том числе – «содействовать развитию в среде его [офицерского сооб-

щества] военного образования». 

Ранее армейские офицерские собрания воспринимались только как места коллективного отдыха,  

но с 1886 г. в печати начало звучать, что офицерские собрания – это военно-образовательные организа-

ции, поскольку «офицеру приходится и на службе учиться, читать и много читать». В практику вошло 

чтение военно-литературных произведений с последующим их обсуждением. Любопытный штрих, ха-

рактерный для того времени: «Положения об офицерских собраниях» не допускали кулуарных неодо-

брительных суждений о работе библиотеки и её сотрудниках, критика разрешалась только открытая, 

письменная или устная на офицерских собраниях.

Управление библиотеками и их финансирование

Уставы 1874 и 1884 годов зафиксировали естественно сложившуюся систему управления всей 

жизнью  офицерских  собраний,  как  в  гарнизонах,  так  и  в  отдельных  частях.  Для  управления 

библиотеками избирался Распорядительный комитет, по решению которого и с позволения начальника 

дивизии приобретались  книги9.  В конце каждого календарного  года все «учётные книги» сдавались 

начальнику гарнизонного офицерского собрания на просмотр и утверждение.

Библиотекарь был всегда членом Распорядительного комитета, при котором работали библиотеч-

ные комиссии из активистов-добровольцев. В задачу последних входило установление необходимой 

суммы расходов, утверждение списка приобретаемой литературы, контроль за сбором взносов и штра-

фов, проверка фонда и имущества, установление норм и порядка книговыдачи.

До Устава 1874 г. казна (в лице военного министерства) денег на содержание военных библиотек 

в сухопутных армейских частях не выделяла, однако уже в 1880-е годы положение изменилось в луч-

шую сторону. Прежде всего, деньги взимались с офицеров-читателей, в год около 1,5% жалования, хотя 

вычеты могли быть ежемесячные, ежеквартальные, ежетретные (трижды в год); цифры варьировались, 

но в гвардейских частях столицы они были всегда выше. Врачи, священники, юнкера пользовались ли-

тературой бесплатно.

После 1874 г. на поддержание библиотеки стала выделяться казенная сумма в 150-300 руб.; в 

«библиотечный капитал» перечислялись так же регулярные вычеты с офицеров, штрафные деньги за на-

рушение правил пользования или порчу книг, средства от продажи ненужной литературы или имуще-

ства библиотеки, определенный процент с цены при уступке комиссионера. Бывало, что действитель-

ные (т. е. постоянные) члены и временные платили разные суммы. Что касается штрафов, то офицер-би-

9 Ахундзянов С. Из истории офицерских собраний // Вестник противовоздушной обороны. 1991, № 2. - С. 79



блиотекарь обязан был регулярно сообщать казначею фамилии офицеров, с которых непременно следо-

вало сделать вычеты.

В корпусе военных инженеров с 1889 г. было введено единообразие в вычетах из содержания от 

генералов до младших офицеров (от 15 руб. 25 коп. до 3 руб. в год, или 1,5% годового оклада). Для 

«усиления библиотечных средств» Главное инженерное управление имело в своем распоряжении сумму 

в 5 тыс. рублей. 

В конце каждого календарного года все «учётные книги» библиотеки сдавались командиру части 

или начальнику гарнизонного офицерского собрания на просмотр и утверждение. 

Права и обязанности военного библиотекаря

До введения Устава 1874 г. литературой в воинской части или гарнизоне мог заведовать и полко-

вой священник, и лекарский помощник, а то и полковой писарь, т. е. люди, не принадлежавшие офицер-

скому сообществу, штатских библиотекарей-профессионалов не было. В уставах же 1874 и 1884 гг. точ-

но оговаривалось, с каких должностей можно, а с каких нельзя выбирать «на библиотекаря», причем 

только офицера. Выборы или перевыборы проводились ежегодно на общем офицерском собрании части 

или гарнизона, срок пребывания в должности – год или два, причем офицер до избрания должен был 

прослужить в данной части не менее трех лет.

Библиотекарей выбирали сроком на два года. Они освобождались от послеобеденных занятий в 

ротах и нарядов вне полка.  В их обязанности входило: установление необходимой суммы расходов, 

утверждение списка приобретаемой литературы, сбор взносов и штрафов, проверка фонда и имущества, 

установление порядка книговыдачи. В некоторых частях библиотекари следили за вновь выходящей 

литературой и готовили списки литературы на приобретение, которые представлялись на рассмотрение 

Распорядительного комитета. В конце года библиотекарь составлял список необходимой периодики на 

следующий календарный год.

Выбранный библиотекарь не мог отказаться от должности и свой срок должен был отработать 

беспрекословно. Помимо библиотечной работы на него возлагались и другие обязанности. Например, 

он должен был хранить и выдавать принадлежности, планы и карты для проведения тактических заня-

тий на местности; вести делопроизводство офицерского собрания или Распорядительного комитета; от-

вечать за архив; заниматься приобретением букетов, лент, венков и прочих предметов для подношений 

в разных случаях и возложений на гробницы; вести список почетных членов офицерского собрания и 

общий список офицеров полка со времени его основания; хранить фотографии всех офицеров полка за 

всю его историю; обеспечивать сохранность картин, портретов и фотографий, вывешенных в помеще-

ниях офицерского собрания; заведовать бильярдом (например, в столичном Лейб-гвардии Егерском 

полку, 1899 г.); вести отчетность по карточной игре; хранить документы по истории полка.

Военными библиотеками в разное время руководили: библиотекой Лейб-гвардии Измайловского 

полка -  Владимир Владимирович Теплов.  В полку он командовал ротой,  батальоном;  с 13.4.1913 - 

командир  Лейб-гвардии  Финляндского  полка;  библиотекой  Преображенского  полка  руководил 

Дмитрий Александрович Зубов - граф, генерал-майор конной гвардии; Георгий Александрович Мин – 

генерал-майор,  командир  Лейб-гвардии  Семёновского  полка,  заведовал  библиотекой  Семёновского 

полка. 



Известно, что при некоторых библиотеках имелись должности помощников библиотекаря; эти 

должности занимали поручики.  Многие из  них в будущем стали известными в России личностями: 

Шипов Сергей  Павлович  -  генерал-адъютант  (библиотека  Преображенского  полка);  российский 

командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант, генерал-адъютант Николай Мартемьянович 

Сипягин,  физик  В.В.  Скобельцин  (библиотека  Семеновского  полка),  аптекарь  Л.Э.  Герхен 

(Измайловский полк).

В помощь офицеру-библиотекарю назначался строевой унтер-офицер, ефрейтор или рядовой 

«безукоризненного поведения и грамотный». В обязанности помощника входили прием литературы, 

проверка правильности расстановки литературы на полках и в шкафах, сдача литературы в переплет, 

обеспечение чистоты, тепла и света в помещении.

Комплектование фондов, расстановка, каталоги

В середине 1860-х гг. в Российской печати появились публикации о необходимости поддержания 

общекультурного уровня офицерского состава через приобретение библиотеками новинок по всеобщей 

истории, истории литературы, физике и химии (последние два примера касались инженерных войск и 

артиллерии). Если издание рекомендовалось Генеральным штабом или штабом округа, оно приобрета-

лось немедленно, без всяких обсуждений и голосований. Сочинения на военные темы, уставы, военные 

справочники, руководства для поступающих в четыре существовавших академии (генштаба, артилле-

рийскую, инженерную и юридическую) также приобретались неукоснительно.

Во всем остальном действовало правило: книги и журналы приобретаются «по старшинству го-

лосов». Это означало, что во всех библиотеках имелись так называемые шнуровые книги (прошнуро-

ванные журналы с печатью) для записи заявлений или пожеланий читателей на приобретение литерату-

ры. В разных библиотеках были свои правила: например, на книгу ценой 5 руб. должно быть 5 желаю-

щих, при цене 5-10 руб. – 10, больше 10 руб. – 15 читателей. Комплектование шло непрерывно, по мере 

поступления заявок. В некоторых частях библиотекарю вменялось в обязанность следить за вновь выхо-

дящей литературой и три раза в год готовить список литературы на приобретение и представлять его на 



рассмотрение Распорядительного комитета. В конце года библиотекарь составлял список периодики на 

следующий календарный год.

Объем подписки на газеты и журналы определялся голосованием на общем офицерском собра-

нии; обычно это происходило в сентябре—октябре, когда войска из лагерей возвращались на зимние 

квартиры. Бывал и такой порядок: дважды в год, 1 марта и 1 сентября библиотекарь обобщал получен-

ные заявки офицеров-читателей и подавал список предложенной для приобретения литературы в Распо-

рядительный комитет. Библиотекарь по своей инициативе также мог предложить книгу для приобрете-

ния, если ее заказали менее 5 человек, но в таком случае решение о покупке должен был принять либо 

библиотечный совет, либо Распорядительный комитет на своем очередном заседании.

В тех случаях, когда финансирование было очень скудным, литература приобреталась раз в году 

по всем заявкам сразу с разрешения председателя Офицерского собрания и один раз в году составлялся 

список новых поступлений. В отдельных случаях библиотека могла приобрести топографические кар-

ты, модели инженерных сооружений, «предметы военного дела и военного искусства».

Информация о новых поступлениях публиковалась в приказах по воинской части, с указанием 

распределения новинок по разделам систематического каталога. Об исключении книги из фонда читате-

ли также узнавали из документа за подписью командира воинской части. В некоторых библиотеках в 

дополнение к официальной информации список новых поступлений выкладывался на стол в читальном 

зале.

В «Уставе военных собраний» 1874 года, говорилось и о создании единого фонда всех военных 

библиотек городского гарнизона. В частности, § 70 гласил о том, что и члены офицерского собрания, и 

постоянные посетители могут беспрепятственно пользоваться книгами как самого офицерского собра-

ния, так и «от библиотекарей войсковых частей». Печатные каталоги всех полковых библиотек имелись 

у библиотекаря гарнизонного офицерского собрания.

Уже в 1875 г. в Омске существовала сеть военных библиотек с единым фондом и единым чита-

тельским билетом. Сюда входили библиотеки Окружного штаба, Инженерной, Казачьей, 1-го линейно-

го и 71-го Омского мостового батальонов, офицерского собрания. 

Расстановка книг в фондах была либо крепостная (по записи в систематическом каталоге), либо 

форматная.

Первое упоминание о карточных каталогах в военных библиотеках мы находим в отчете за 1859 

г. о библиотеке Кронштадтского морского собрания, в которой были составлены каталоги на отдельных 

карточках, как в Императорской Публичной библиотеке. До Устава 1874 г. встречались каталоги по 

отделам, по алфавиту авторов, по жертвованным книгам. С 1874 г. всем военным библиотекам предпи-

сывалось вести два каталога – систематический и алфавитный с росписью журнальных статей. Устав 

1884 г. все положения подтвердил.

В систематическом каталоге были представлены следующие отделы фонда:

военные науки и искусства (военная история, стратегия и тактика, воинские уставы, артиллерия, воен-

но-инженерное искусство);

военное законодательство, военная администрация и правоведение;



математика, география, история, словесность (история и теория словесности, история литератур, изящ-

ная словесность, библиография);

языкознание (пособия для изучения языков и словари);

естественные науки, педагогика, философия, богословие, периодика, карты, планы, глобусы.

В 1883 г. професором А. К. Пузыревским был составлен основной каталог для войсковых офи-

церских библиотек, который в 1886-1902 гг., постепенно пополняясь, выдержал 4 издания. С течением 

времени обязанности по выбору книг возлагались на главный комитет по устройству и образованию 

войск, a так же на главное управление Генерального штаба, причем перечень одобренных книг по-преж-

нему объявлялся в циркулярах Главного управления. 

С 1878 г., согласно уставу офицерских собраний, библиотеки составляют неотъемлемую их часть 

и обязательно учреждаются во всех войсковых частях. Что касается средств, отпускаемых на библиоте-

ки, то, хотя они и были установлены, но крайне незначительные, например в 1886 г. на всю армию 

отпускалось менее 50.000 руб., a в 1910 г. – до 120.000 руб. Ввиду недостаточности средств, офицеры 

по-прежнему дополняли их вычетами из своего жалования. 

К началу ХХ в. военные библиотеки, как правило, имели опубликованные каталоги, положения и 

уставы,  правила  пользования,  «Книгу  мнений  офицеров  об  улучшении  библиотеки».  Фонд  этих 

библиотек  составлял  от  200  –  300  книг  до  нескольких  тысяч  томов,  например,  в  Измайловском  и 

Сапёрном полках фонд вырос до 3 тыс. томов10, в Семеновском – до 6 тыс11. 

Книговыдача на абонементе и в читальном зале

Во всех военных библиотеках имелась «Книга для записи выдаваемых из библиотеки книг для 

чтения». Каждый читатель при записи в библиотеку получал личную номерную книжку библиотеки, без 

предъявления которой он не обслуживался. Одновременно читателю могли вручить экземпляр печатно-

го каталога всем книгам и «Положение о библиотеке».

В тех случаях, когда позволяла площадь, в библиотеке отводили помещение для «раздаточной 

книжной комнаты» (абонемента) и «читальни» (читального зала). Нa дом книги могли брать все члены 

офицерского собрания; гости, приглашенные на один вечер, могли пользоваться литературой только в 

помещении читального зала. Во все времена нa дом не выдавались справочники, карты, атласы. Суще-

ствовали библиотеки, где справочники выдавались на ночь (с 23.00 до 8.00). 

Обычно на абонементе находилась книга очередников («кандидатов на получение книг»), прави-

ла книговыдачи, печатный каталог со всеми дополнениями и изменениями, книга заявок на приобрете-

ние литературы. Во всех читальных залах практиковался открытый доступ к картам, сравнительным 

справочным таблицам, справочникам, моделям сооружений, альбомам, календарям, свежим номерам га-

зет и журналов, причём «свежесть» определялась в каждом конкретном случае по-своему. Количество 

выдаваемой на руки литературы не было одинаковым, поскольку в Уставах 1874 и 1884 гг. об этом не 

упоминалось.

Первым читателем новой книги, поступившей в библиотеку, всегда был тот, кто первым записал 

её для приобретения; книговыдача осуществлялась только в часы работы библиотеки, а принять литера-

10 Систематический каталог Библиотеки Лейб-гвардии Измайловского полка / Сост. А.Л. Герхен. СПб., 1901.
11 Систематический каталог Библиотеки Лейб-гвардии Семеновского полка: В 2 ч. / Сост. Г.А. Мин. СПб., 1903.



туру мог и помощник библиотекаря (солдат или унтер) и в другое время. Выдать литературу можно 

было лично самому читателю или по его записке курьеру. Читатели, отправлявшиеся в отпуск или ко-

мандировку, должны были сдать всю литературу.

Очень жестко стоял тогда вопрос о дефектах (повреждениях) книг и штрафах за нарушение пра-

вил пользования библиотекой. Заявления о дефектах, устные или письменные, принимались не позднее 

двух дней после книговыдачи. Существовали штрафы за задержку книги даже на один день; более того, 

если издание не возвращали в течение месяца после записанного срока, его признавали утерянным и с 

читателя взыскивали полную стоимость. В случае повреждения хотя бы одной страницы налагался 

штраф в размере 10-50% стоимости издания, а если обнаруживалась хотя бы одна вырванная страница, 

взималась полная стоимость издания плюс расходы на пересылку и доставку новой книги. Штрафы бра-

ли также за самовольный, без записи и разрешения вынос литературы из библиотеки.

Если повреждался хотя бы один том из собрания сочинений, с виновного взыскивалась полная 

стоимость всего комплекта, а дефектный экземпляр возвращался читателю-виновнику. Не возбранялось 

докупить поврежденный том. 

Во всех библиотеках имелась «Книга мнений офицеров об улучшении библиотеки».

Андрей, Григорий и Александр Васильевичи Дружинины за чтением 
(художник Федотов П. А., 1840)

Правила поведения в библиотеке

Типовое положение содержало набор общих правил поведения в библиотеке, которые в каждом 

конкретном случае детализировались Распорядительным комитетом, но под общим запретом в помеще-

нии военной библиотеке были любые игры, включая карточную, чтение вслух, пение, громкие разгово-

ры.

В целом, рассматривая различные аспекты деятельности библиотек и управляющего аппарата, 

анализируя состав фонда, можно говорить о высоком уровне организации и функционирования военных 

библиотек в дореволюционное время. 
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