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Аннотация. В статье рассматривается деятельность главной военной библиоте-
ки Российской империи. В середине XIX в. библиотека Генерального штаба 
стала одним из крупнейших отечественных книгохранилищ. Цель статьи – рас-
смотрение основных событий, связанных с историей библиотеки в то время, 
когда её возглавляли Ф. Ф. Крузе и А. Н. Петров. Этот период охарактеризован 
как пополнением фонда, работой с военными историками, так и новыми тен-
денциями, связанными с расширением открытости учреждения. Одним из ре-
зультатов реформы военного министра Д. А. Милютина стала доступность биб-
лиотеки для всех военнослужащих и, по особому распоряжению, гражданских 
лиц. Источники исследования – неопубликованные материалы Российского 
государственного военно-исторического архива. 

На основе источников и литературы показаны деятельность библиотека-
рей Ф. Ф. Крузе и А. Н. Петрова, внутреннее устройство учреждения, источники 
пополнения фонда и его состав. Несмотря на то, что управляющие библиотекой 
не имели специальной подготовки, – у обоих было военное образование, а 
Петров даже участвовал в Крымской войне – учреждение функционировало на 
должном уровне и выполняло все поставленные задачи. 
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Abstract. The author investigates into the history of the main military library of 
the Russian Empire. In the mid 19-th century, the General Staff Library became 
one of the largest book depositories in Russia. The author sets the goal to review 
the main events related to the library during the period when F. F. Kruse and  
A. N. Petrov were heading the institution. This period was characterized by con-
sistent collection development and collaborations with military historians, and by 
the new trends of expanding openness of the institution. Owing to the reform by 
Dmitry Milyutin, Minister of War, the library became accessible for all military 
personnel and, through special order, for civilians. The sources for the study are 
unpublished materials from the Russian State Military Historical Archive. 

Based on these sources and literature, the author describes the efforts of the 
librarians F. F. Kruse and A. N. Petrov, analyzes the internal structure of the insti-
tution, the sources for collection development and structure. Despite the fact that 
the institution was run by professional soldiers – the above-mentioned librarians 
had a military education, and Petrov even took part in the Crimean War – the li-
brary was developed properly and performed efficiently. 
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Изучение военных библиотек сегодня представляется достаточно 
актуальной задачей. История первой русской военной библиотеки по-
степенно становится всё более полной. За сто лет, прошедших с мо-
мента выхода первой истории библиотеки, подготовленной библиоте-
карем А. С. Лацинским, появилось примерно два десятка статей, по-
свящённых учреждению. Например, признанный знаток истории воен-
ных библиотек А. М. Панченко опубликовал работы, посвящённые как 
учреждению в целом, так и отдельным библиотекарям [1–3]. Несмотря 
на наличие исследований по указанной теме, в статье на основе новых 
источников показаны ключевые моменты деятельности военной биб-
лиотеки. 

Штат библиотеки и её руководители 
Основанная в 1811 г. библиотека Свиты Его Императорского Ве-

личества по квартирмейстерской части к середине XIX в. изменила 
название с библиотеки Главного штаба Его Императорского Величе-
ства (1815) на библиотеку Генерального штаба (1828). В 1867 г. биб-
лиотека вновь стала называться библиотекой Главного штаба. 

Согласно утверждённому в 1832 г. Николаем I штату Генерального 
штаба персонал библиотеки состоял из библиотекаря (в звании пол-
ковника) и его помощника (в чине капитана или штабс-капитана).  
Следующее изменение штата произошло в 1867 г.: с этого момента в 
заведении «состояли» библиотекарь VI класса и его помощник  
VIII класса. В подготовленном при генерале от инфантерии Н. Н. Обру-
чеве проекте нового штата Главного штаба предполагалось приравнять 
должность библиотекаря к начальнику Общего архива, но проект так и 
не был утверждён [4. С. 4–6]. В таком положении библиотека находи-
лась до 1903 г. 

1 марта 1853 г. библиотекарем стал Фёдор Фёдорович Крузе, ро-
дившийся в 1815 г. После окончания Морского строительного училища 
он служил в инженерной команде. В 1841 г. Фёдор Фёдорович посту-
пил в Императорскую Военную академию, по окончании которой был 
причислен к Генеральному штабу. Он дослужился от чина штабс-
капитана (1853 г.) до генерал-майора (1872 г.) [2; 5. Л. 4–5 об.]. 

После Ф. Ф. Крузе библиотеку возглавил Андрей Николаевич Пет-
ров. Андрей Николаевич родился в 1837 г., окончил Павловский кадет-
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ский корпус, участвовал в Крымской войне. 8 декабря 1853 г. пере-
правившись через р. Прут, вступил в Молдавию, воевал на Дунае, 
участвовал в осаде крепости Силистрия. В 1856 г. находился в Москве 
в составе войск Гвардейского и Гренадёрского корпуса во время коро-
нования императора Александра II. В 1859 г. окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба. С 1863 г. по 1871 г. по поручению во-
енного министра составлял описание войны России с Турцией и поль-
скими конфедератами (1769–1774). В 1885 г. за первый том «Войны 
России с Турцией 1806–1812 гг.» удостоен монаршей благодарности 
[3; 6. Л. 31 об. – 35]. 

Пополнение фонда учреждения 
С 1837 г. библиотека по предложению военного министра  

А. И. Чернышёва начала бесплатно получать издаваемые в России кни-
ги военной тематики. Но так как литература поступала в общее веде-
ние библиотеки Генерального штаба и архива Военно-топогра-
фического депо (по мнению А. И. Чернышёва они составляли «нераз-
дельное целое»), возникали проблемы с распределением между этими 
двумя ведомствами, к тому же не все цензоры доставляли вышедшие 
книги. В связи с этим 16 июня 1850 г. Сенат по повелению императора 
принял указ «О безденежном доставлении в библиотеку Генерального 
штаба по два экземпляра сочинений, имеющих связь с военными 
науками». С этого момента в библиотеку стали поступать книги, «отно-
сящиеся до географии физической, математической, политической и 
военной, топографии, путешествий, статистики, археографии, исто-
рии политической, естественной и военной, физики, химии, математи-
ки чистой и прикладной, астрономии, фортификации, артиллерии и 
вообще сочинений, входящих в обширный круг военных познаний...»  
[7. С. 91]. 

В 1861 г. количество обязательных экземпляров сократилось до 
одного. Цензурный устав 1865 г. закрепил за библиотекой право полу-
чать бесплатный экземпляр выходящих в России изданий, «относя-
щихся специально к военному делу, а также по истории, географии, ма-
тематике и по всем предметам, близко соприкасающимся со специаль-
ными военными науками» [1. С. 107]. В 1879 г. в учреждение стали от-
правлять обязательные экземпляры («безвозмездная присылка книг») 
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не только по военной науке, но и по всем областям научных знаний  
[7. С. 91]. В этом же году библиотека получила разрешение самостоя-
тельно выписывать книги от иностранных продавцов. Другой источник 
пополнения фонда зарубежными изданиями – передача в Военно-
учёный комитет русскими военными агентами военных сочинений, 
уставов и др. [1. С. 108]. 

В 1867 г. выделяемые государством Библиотеке Главного штаба 
средства на приобретение книг увеличились с 500 до 2 500 руб. в год. 
На эти деньги заведение приобретало книги и карты, выписывало пе-
риодику, из них же оплачивало переплёт книг и наклейку карт.  
В 1898 г. по особому ходатайству генерал-адъютанта В. В. Сахарова 
сумма на приобретение книг библиотекой увеличилась с 2 500  
до 5 500 руб. [4. С. 48–50, 64]. 

Библиотека в период начальства Ф. Ф. Крузе 
Фёдор Фёдорович Крузе, работавший библиотекарем с 1853 до 

1872 г., спустя несколько месяцев после поступления на службу подго-
товил рапорт о состоянии заведения. На основании предписания гене-
рал-квартирмейстера Главного штаба генерал-адъютанта генерала  
от кавалерии Фёдора Фёдоровича Берга Крузе начал проверку книг  
с каталогами, совмещая это с текущими обязанностями библиотекаря. 
Проверка книг проводилась по имеющимся в библиотеке общим чер-
новым каталогам, составленным в 1845 г. Беловые каталоги не были 
доведены до конца [8. Л. 1–1 об.]. Для утраченных книг библиотекарь 
составил особую ведомость. Кроме того, он нашёл в шкафах не стоя-
щие на учёте книги. 

В рапорте о состоянии библиотеки Крузе отметил, что «в особен-
ности заметен отличный порядок в размещении книг и составлении им 
каталогов до 1845 года». Комиссия из офицеров Генерального штаба 
все книги библиотеки разделила по предметам на 18 частей, а каждую 
часть – на отделения. При нумерации книгам давали последователь-
ные номера от единицы. Такая последовательность в каталогах и шка-
фах сохранилась до 1845 г., то есть до окончания деятельности комис-
сии. При занесении в каталоги новых книг последовательность нару-
шилась [Там же. Л. 1 об. – 2]. 
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Новый библиотекарь указал, что некоторые книги, поступившие  
в библиотеку недавно, не были занесены в азбучные и частные катало-
ги. Имелось очень много не переплетённых книг и изданий без номе-
ров на корешках. Ф. Ф. Крузе сообщил, что во всех больших библиоте-
ках, в том числе и в Императорской публичной, принято нумеровать 
книги так, чтобы каждый предмет имел собственный ряд номеров, 
начиная с единицы. Он предложил принять такой способ нумерации 
книг и в библиотеке Генерального штаба и начал готовить новые ката-
логи [8. Л. 2–2 об.]. 

В ответе на рапорт библиотекаря Ф. Ф. Берг разрешил изменить 
систему нумерации книг и пронумеровать сочинения и тома предло-
женным образом. Берг предложил Ф. Ф. Крузе исправить общий част-
ный и азбучный каталоги библиотеки и наклеить на книги новые ярлы-
ки, занести в каталоги неучтённые книги [Там же. Л. 17–17 об.].  
Прежде чем исключить не найденные книги из каталогов, Берг потре-
бовал от всех офицеров Генерального штаба, корпуса топографов, чи-
новников департамента Генерального штаба и посторонних лиц, име-
ющих право чтения книг библиотеки, вернуть на время взятые книги. 

Также Берг поручил Ф. Ф. Крузе собрать сведения о средствах, по-
траченных на чистовую переписку трёх беловых незаконченных ката-
логов, рассчитать необходимую сумму для окончания этой работы и 
вторичной переписки каталогов для получения полного чистого экзем-
пляра; узнать в вольных типографиях сумму, необходимую для печати 
каталогов библиотеки Генерального штаба [Там же. Л. 17 об. – 18]. 
Обо всём этом Крузе должен был доложить Ф. Ф. Бергу, чтобы тот мог 
определить, что выгоднее казне – переписать каталоги начисто или 
напечатать их. 

Указав сумму, требуемую для работы над беловыми каталогами 
(70 рублей серебром) и вторичной переписки всех каталогов и получе-
ния полного чистого экземпляра (900 руб. серебром), Ф. Ф. Крузе со-
общил Ф. Ф. Бергу, что беловые каталоги «написаны весьма нерадиво, 
часто нечётко, на простой серой бумаге, от чего во многих местах вы-
ступили жёлтые пятна, наполнены многими ошибками, а местами, по 
незнанию, вероятно переписчиками немецкого языка, оставлены про-
белы» [Там же. Л. 20 об.]. Библиотекарь назвал запрашиваемую типо-
графиями сумму за печатание трёх каталогов по 200 экз. – 5 тыс. руб. 
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В итоге Берг разрешил нанять переписчиков, чтобы дописать беловые 
каталоги и переписать все каталоги набело. 

В середине XIX в. фонд библиотеки продолжил пополняться ино-
странными изданиями за счёт казны, книги на русском языке поступали 
в него безвозмездно. В 1864 г. библиотека приобрела у историка  
Ф. И. Смита 1 500 томов, а в 1866 г. выкупила у действительного стат-
ского советника И. П. Липранди 3 тыс. томов, посвящённых Османской 
империи [4. С. 3]. До 1879 г. в библиотеку поступало ежегодно не бо-
лее 1 400 новых книг [2]. Именно в этот период библиотека Главного 
штаба не только по количеству изданий, но и по их исторической цен-
ности стала главной военной библиотекой Российской империи. 

По особому распоряжению часть книг могла передаваться в дру-
гие хранилища. В 1856 г. в Императорскую публичную библиотеку бы-
ли переданы издания на иностранных языках о России. Они вошли в 
состав коллекции «Россика» [9. С. 7]. В 1860, 1861 и 1866 гг. часть 
фонда ушла в следующие библиотеки: Императорскую публичную  
(241 издание в 310 томах), Варшавскую (826 изданий в 2 019 томах),  
Института инженерных путей сообщения (21 издание в 25 томах),  
Карамзинскую, а также в Сербское военное училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба (281 издание в 498 томах).  
К 1866 г. фонд библиотеки Главного штаба уменьшился до 35 623 со-
чинений в 79 784 томах. Случалось, что дублетные издания (в 1865 г. 
насчитывалось 3 810 двойных экземпляров книг) передавались воен-
ным (полковым и пр.) библиотекам. В 1857 г. 95 изданий (209 томов) 
поступили из библиотеки Главного штаба в юнкерскую школу при штабе 
седьмой дивизии Гренадерского корпуса в Твери [1. С. 105, 106, 109]. 

Руководство Военно-учёного комитета озаботилось изменением 
статуса учреждения. Главный вопрос на заседании комитета 28 апреля 
1864 г. – превращение библиотеки Главного штаба в «специальную 
военную публичную библиотеку». Планировалось избавиться от изда-
ний, не имеющих отношения к военному делу, и приобрести сочинения 
по военным наукам. Библиотекарь полковник Ф. Ф. Крузе получил рас-
поряжение составить каталог не соответствующих профилю учрежде-
ния книг. В него вошли 20 тыс. изданий. Они занимали место не только 
в шкафах, но и на столах и даже на полу. Военно-учёный комитет обра-
зовал специальную комиссию для рассмотрения каталога и принял ре-
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шение пригласить специалистов из Императорской публичной библио-
теки для оценки вошедших в каталог сочинений [1. С. 105, 106]. 

Библиотека при А. Н. Петрове 
В 1872 г. руководителем библиотеки стал полковник Андрей Ни-

колаевич Петров. В этой должности он проработал до 1898 г. Всё это 
время помощником А. Н. Петрова был Александр Семёнович Лацин-
ский. С их именами связаны упрочение статуса и дальнейшее развитие 
библиотеки Главного штаба. 

Намерение Военно-учёного комитета превратить библиотеку в 
военную публичную осуществилось в середине 1870-х гг. 13 ноября 
1874 г. военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин утвердил 
«Правила пользования книгами библиотеки Главного штаба». Библио-
тека была открыта с понедельника по субботу с 11:00 до 15:00, кроме 
летних месяцев. Правом пользования книгами обладали «все военно-
служащие офицерского звания и лица, занимающиеся учёными труда-
ми» [10]. Вольноопределяющиеся и юнкера могли посещать библиоте-
ку только с разрешения начальства Главного штаба. За одно посещение 
посетители могли заказать не более пяти книг. Получить книги на дом 
имели право только офицеры Генерального штаба и корпуса военных 
топографов, находившиеся в Санкт-Петербурге, и (по особому разре-
шению начальника Генерального штаба) лица, занимавшиеся учёными 
работами. Во всех нерегламентированных случаях требовалось разре-
шение военного министра. 

С момента открытия библиотеки до появления новых правил 
пользования, утверждённых Д. А. Милютиным, доступ в неё имели 
только офицеры Свиты и Главного штаба (позднее – Генерального 
штаба), учащиеся училища колонновожатых (согласно «Наставлению  
гг. колонновожатым», подписанному А. И. Хатовым, они могли заказы-
вать книги по математике, военному делу, словесности, истории и гео-
графии) и преподаватели Николаевской академии Генерального штаба  
[1. С. 104]. 

1 января 1875 г. библиотека Главного штаба открылась для всех 
военнослужащих и лиц, готовивших научные работы по военной ис-
тории. К этому времени библиотека имела 40 760 сочинений  
в 90 793 томах на следующих языках: русском, французском, немец-
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ком, английском, шведском, латинском, испанском, голландском, ита-
льянском, всех славянских, турецком и еврейском (иврите). 

Получение прав на изданные в России книги, увеличение финан-
сирования на приобретение иностранных книг, принятие новых правил 
пользования способствовало, по мнению А. С. Лацинского, появлению у 
библиотеки новых целей – «служить своими научными материалами не 
только для офицеров Генерального штаба, но и вообще для всех военно-
служащих лиц, а именно: для офицеров корпуса топографов, слушате-
лей военных академий, для обучающихся на восточных курсах, состави-
телей полковых историй, военных врачей, для всех офицеров и чиновни-
ков, служащих в Главном штабе и в других военных учреждениях и заве-
дениях, наконец, с разрешения начальника Главного штаба, и для всех 
прочих лиц, занимающихся научными работами» [4. С. 3]. 

После того как библиотека начала обслуживать не только офице-
ров Главного штаба, количество посетителей существенно увеличилось. 
Если до 1875 г. их число измерялось десятками, то теперь библиотекой 
стали пользоваться сотни офицеров и учёных. В конце  
1890-х гг. её ежегодно посещали свыше 500 человек, а выдача книг 
возросла с нескольких сотен до 6 тыс. В этот период велось три ката-
лога: инвентарный, алфавитный и систематический [Там же. С. 82, 89]. 
К сожалению, во второй половине XIX в. произошла кража книг.  
В 1882 г. писарь библиотеки Михайлов вынес более 50 изданий, 
большей частью романы, повести, сказки, иллюстрированные описания 
путешествий, описания нравов, собрания сочинений некоторых клас-
сиков и т. п., за что был приговорён военно-окружным судом к заклю-
чению в арестантские роты [11. Л. 3]. 

До создания первого систематического каталога в 1879–1880 гг. 
библиотекари и читатели пользовались системой каталогов, в которой 
фонд был разделён на 18 частей и 117 отделений. В библиотеке име-
лись общий, частный и азбучный каталоги, до 1870-х гг. составлялись 
рукописные каталоги [1. С. 107, 108]. Составленный библиотекарем 
Генерального штаба полковником А. Н. Петровым и помощником биб-
лиотекаря А. С. Лацинским первый систематический каталог библиоте-
ки «Науки военные» вышел в 1879 г., а через год – его вторая часть 
«Отдел общий». 
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Первая часть включала все издания по военной специальности 
(организация, управление, снаряжение, действия войск и описание во-
енных конфликтов). Во вторую вошли книги по разным отраслям зна-
ний, в том числе политической истории, географии, статистике и др. 
Также во второй части каталога был представлен краткий обзор исто-
рии библиотеки. 

В 1885 г. А. С. Лацинский выпустил «Первое дополнение система-
тического каталога библиотеки Главного штаба, с приложением алфа-
витного указателя. 1880–1884 гг.», а в 1886 г. – «Алфавитный каталог 
библиотеки Главного штаба. Сочинения с 1835 по 1886 г. Алфавитный 
указатель авторов сочинений, вошедших в Систематические каталоги 
библиотеки Главного штаба». 

Оценить состояние и развитие книжного фонда библиотеки в по-
следней четверти XIX в. позволяют следующие цифры. На 1 января 
1885 г. в библиотеке числилось 45 968 сочинений (85 744 томов).  
За 1885 г. в фонд поступило 1 480 сочинений (1 696 томов). Военно-
учёный комитет передал 260 книг. Остальные были доставлены  
на основании статьи 79 цензурного устава 1857 г. и её дополнения  
по собранию узаконений и распоряжений правительства 1879 г.  
[11. Л. 1–1 об.] 

В 1885 г. книгами воспользовались 484 посетителя. Для чтения 
было выдано более 6 тыс. томов. Библиотекарь генерал-майор  
А. Н. Петров сообщал вышестоящему начальству о необходимости уве-
личить помещения библиотеки в связи с постоянным поступлением 
книг. К 1885 г. в библиотеке не осталось места даже для одного шкафа, 
из-за чего многие материалы оставались без систематического разме-
щения. Через год библиотеку посетили 475 человек, они работали  
с более чем 6 тыс. книг. Петров отмечал, что книги из цензурных коми-
тетов доставлялись вовремя. Библиотека следила за вышедшими кни-
гами по спискам, печатавшимся в «Правительственном вестнике».  
Для результативного поиска необходимых библиотеке книг генерал-
майор предложил военному цензору передавать ежегодные списки 
изданий, прошедших военную цензуру [Там же. Л. 1 об. – 2 об.]. 

Нехватку помещений библиотеки, в которую ежегодно поступало 
от 1 500 до 2 000 новых книг, А. Н. Петров намеревался решить с по-
мощью передачи части сочинений (до 8 тыс. томов), не имевших спе-
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циального военного значения (по богословию, изящным искусствам, 
педагогике, сельскому хозяйству, медицинским наукам, строительству, 
а также часть старинных периодических изданий) в Императорскую 
публичную и в Виленскую библиотеки, в университеты и правитель-
ственные учреждения [11. Л. 2 об.]. 

Спустя почти 20 лет, 25 марта 1894 г., военный министр Пётр Се-
мёнович Ванновский утвердил новые «Правила пользования книгами 
библиотеки Главного штаба». Теперь специалисты, изучавшие военную 
историю, могли работать в библиотеке только с разрешения начальни-
ка Главного штаба. Его одобрение требовалось и для получения сек-
ретных и запрещённых цензурой изданий [3. С. 669]. К читателям, 
имевшим право получать книги на дом, добавились офицеры, прохо-
дившие дополнительный курс Николаевской академии Генерального 
штаба, делопроизводители канцелярии и члены Военно-учёного коми-
тета Главного штаба, а также профессора Николаевской академии  
Генерального штаба. 

Пожар 1900 г. 
Крупнейшим несчастьем в истории библиотеки стал пожар  

24 февраля 1900 г. Из расположенной под библиотекой казённой 
квартиры огонь распространился в круглый зал, в котором находилось 
более половины фонда. Сгорели несколько шкафов с книгами. При ту-
шении пожара книги промокли и пострадали из-за мороза. Военный 
министр Алексей Николаевич Куропаткин, посетивший библиотеку на 
следующий день, распорядился «принять самые энергичные меры к 
разбору лежавших в громадных кучах и ещё тлевших библиотечных 
книг и к сушке всех подмоченных материалов» [4. С. 14]. Установить 
причину возгорания было поручено военному следователю по особо 
важным делам. Император Николай II наложил следующую резолюцию 
на доклад о пожаре: «Надеюсь, что теперь возможность повторения 
пожара в этом здании будет по возможности устранена». Началась 
подготовка перестройки помещений библиотеки. 

В ходе следствия выяснилось следующее. Круглый зал библиотеки 
отделялся от нижних этажей каменным сводом, под юго-восточной ча-
стью которого находилась кухня. Кухня располагалась над калорифер-
ным помещением и отделялась от него деревянной конструкцией. 
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Огонь возник в подполье кухни (например, от калорифера из-за возго-
рания коробки спичек или кусочка дерева или от тлеющего уголька, 
выпавшего из очага или самовара) [12. Л. 30–30 об.].  

В 1867 г. для отопления библиотеки вместо печей был построен 
первый калорифер, проводивший тёплый воздух в помещение по жа-
ровым каналам в южной стене круглого зала. В 1890 г. его заменили 
другим, с жаровыми каналами в юго-восточном углу круглого зала биб-
лиотеки, а прежние каналы приспособили для круговой циркуляции 
воздуха. Когда возник пожар в подполье кухни, огонь прошёл через 
открытое отверстие в круглый зал библиотеки прямо в задние стенки 
книжных шкафов, стоявших там несколько десятков лет. Вследствие их 
сухости и хорошей вентиляции огонь распространялся с ужасающей 
быстротой. 

При пожаре утеряны 11 742 книги (5 826 полных сочинений), 
находившиеся в 66 шкафах и четырёх витринах. Большая их часть 
могла быть заменена аналогичными, так как они не представляли со-
бой библиографической редкости. Многие сгоревшие книги не имели 
отношения к военной науке (устаревшие учебники, периодика, брошю-
ры) [4. С. 15, 18, 19]. 

Во второй половине XIX в. развитие библиотеки продолжилось. 
Благодаря работе Ф. Ф. Крузе и А. Н. Петрова первая русская военная 
библиотека из закрытой превратилась в общедоступную. Происходило 
целенаправленное пополнение фонда, с которым работали выдающие-
ся военные историки. 
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