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Аннотация. В 2024 г. исполняется 140 лет 
со дня рождения Григория Александровича 
Верещагина – руководителя Ленинградской 
военной библиотеки Рабоче- крестьянской 
Красной армии (РККА), носящей сегодня 
название «Информационный историко- 
научный центр – Военная историческая 
библиотека Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации». 
Биография Г. А. Верещагина, возглавлявшего 
библиотеку с 1924 по 1934 г., фактически 
сохранившего ее в сложные 
послереволюционные годы и упрочившего 
ее положение как одной из центральных 
библиотек военного ведомства, ранее 
не являлась предметом специального 
изучения. Цель статьи – на основе результатов 
исследования по реконструкции жизненного 
и профессионального пути Г. А. Верещагина 
представить его вклад в становление 
и развитие библиотеки в советский период 
отечественной истории. 
В результате анализа широкой источниковой 
базы установлены неизвестные ранее факты 
жизни Г. А. Верещагина, относящиеся 
к его учебе, военной службе, деятельности 
на посту руководителя Ленинградской военной 
библиотеки РККА, раскрыты некоторые 
аспекты истории возглавляемой 
им библиотеки: сроки и порядок проведения 

Abstract. In 2024, we meet the 140th anniversary 
of birth of Grigory Alexandrovich Vereshchagin, 
the head of the Leningrad Military Library 
of the Workers and Peasants’ Red Army (RKKA), 
which today bears the name “Information 
Historical and Scientific Center – Military Historical 
Library of the General Staff of the Armed Forces 
of the Russian Federation”. 
The biography of G. A. Vereshchagin, who headed 
the Library from 1924 to 1934, actually preserved 
it in the difficult post-revolutionary years 
and strengthened its position as one of the central 
libraries of the Military Department, was not previ-
ously been the subject of special study. The pur-
pose of the article is to present, based on the 
results of the reconstruction 
of G. A. Vereshchagin’s life and professional path, 
his contribution to the formation and develop-
ment of the Library in the Soviet period 
of national history. 
As a result of the analysis of a wide source base, 
previously unknown facts of G. A. Vereshchagin’s 
life related to his studies, military service, 
and  activities as the head of the Leningrad Military 
Library of the Red Army were established. 
Some aspects of the history of the Library headed 
by him were revealed: dates and procedure 
for its reorganizations in 1924-1932, sources 
of replenishment of collections, the most import-
ant of which were the State Book Stock 
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ее реорганизаций в 1924–1932 гг., источники 
пополнения фонда, важнейшими из которых 
стали Государственный книжный фонд 
и обязательный экземпляр военной 
литературы, поступавший в библиотеку 
в 1925–1930 гг. 
Показано, что основными направлениями 
деятельности Г. А. Верещагина на посту 
директора библиотеки были: формирование 
фонда библиотеки, организация работы 
по созданию алфавитного и систематического 
каталогов, разработка классификационной 
схемы военного отдела библиотеки.
Впервые вводятся в научный оборот архивные 
документы, связанные с жизнью 
и деятельностью, раскрывается история 
создания экслибриса Г. А. Верещагина.
Ключевые слова: Г. А. Верещагин, Ленинград-
ская военная библиотека Рабоче- крестьянской 
Красной армии (РККА), военные библиотеки, 
библиотечное дело в вооруженных силах, нацио-
нализация книжных собраний, комплектование 
фонда, каталогизация
Для цитирования: Петрова Н. Ю. Г. А. Вереща-
гин во главе Ленинградской военной библиотеки 
Рабоче- крестьянской Красной армии (к 140-ле-
тию со дня рождения) // Труды ГПНТБ СО РАН. 
2024. № 3. С. 98–107. https://doi.org/10.20913/2618-
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and the Obligatory Copy of military literature, 
which entered the Library in 1925-1930. 
It is shown that the main activities 
of G. A. Vereshchagin as the director of the Library 
were: the formation of library collections, 
the  organization of work on the creation of alpha-
betical and systematic catalogs, the development 
of the classification scheme of the Military 
Department of the Library.
For the first time, archival documents related 
to G. A. Vereshchagin’s life and work are intro-
duced into the scientific circulation, the history 
of his ex-libris creation is revealed.

Keywords: G. A.  Vereshchagin, Leningrad Military 
Library of the Workers and Peasants’ Red Army 
(RKKA), military libraries, librarianship in the 
armed forces, nationalization of book collections, 
acquisition, cataloging
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Введение

Одним из приоритетных направлений историко- 
библиотековедческих исследований сегодня 
является библиотечная биографика. Актуальность 
изучения биографий профессионалов- практиков 
библиотечной отрасли обусловлена необходимо-
стью обобщения и применения их индивидуаль-
ного опыта для совершенствования деятельности 
современных библиотек, а также востребованно-
стью знаний о путях их профессионального и лич-
ностного становления для обучения будущих спе-
циалистов в сфере библиотечно- информационной 
деятельности.

Растет число исследований, посвященных жизни 
и деятельности библиотекарей, библиографов 
и организаторов библиотечного дела, внесших 
заметный вклад в работу конкретных библиотек 
и в развитие отечественного библиотечного дела 
в целом, например: А. А. Гизетти [1], Д. Р. Новикову 
[2], А. И. Красовскому [3], В. В. Стасову [4], 
Э. Р. Сукиасяну [5]. В то же время можно отметить 
сравнительно небольшое количество публика-
ций, раскрывающих биографии специалистов, 
трудившихся в библиотеках военного ведом-
ства, а именно: работы А. М. Панченко [6–9], 
Н. В. Бекжанова [10], в которых внимание уделено 
сотрудникам военных библиотек дореволюцион-
ного периода. Напротив, имена многих советских 

военных библиотекарей незаслуженно забыты, 
и это является обидным упущением, ведь среди 
них много по-настоящему ярких представителей 
профессии.

Наше исследование предпринято с целью ре-
конструировать жизненный и профессиональ-
ный путь Григория Александровича Верещагина 
(1884–1934), возглавлявшего с 1924 по 1934 г. 
Ленинградскую военную библиотеку РККА – ныне 
Информационный историко- научный центр – 
Военная историческая библиотека Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
(ВИБ ГШ ВС РФ). С использованием хронологи-
ческого, биографического, источниковедческого 
методов проанализирована значительная источ-
никовая база, основу которой составили много-
численные документы, выявленные в Российском 
государственном военном архиве, Российском 
государственном военно- историческом архиве, 
Санкт- Петербургском филиале архива Российской 
академии наук, текущем архиве ВИБ ГШ ВС РФ, 
в фондах отдела рукописей Российской государ-
ственной библиотеки и Центральной универсаль-
ной научной библиотеки имени Н.  А.  Некрасова. 
Большинство документов вводятся в научный 
оборот впервые. 

Существенно дополнены представления о жизнен-
ном пути Г. А. Верещагина в  дореволюционный 
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период сведениями о его учебе, трудовой деятель-
ности, военной службе и пребывании в плену 
в период Первой мировой вой ны; выявлены ранее 
неизвестные факты биографии, относящиеся 
к советскому периоду, в частности, удалось про-
следить путь Г.  А.  Верещагина до поступления 
в Ленинградскую военную библиотеку РККА, 
установить основные вехи его деятельности 
на посту ее руководителя, проанализировать 
его вклад в становление и развитие библиотеки 
в сложных условиях общественно- политических 
преобразований советской России.1

Детство, учеба и начало трудовой 
деятельности

До последнего времени о жизни и деятельности 
Григория Александровича было известно немно-
гое. Некоторые факты его биографии, относящиеся 
преимущественно к дореволюционному периоду, 
были установлены ныне живущими родственни-
ками Верещагина [11].

Григорий Александрович Верещагин родился 
26 января 1884 г. в Санкт- Петербурге, 5 февраля 
1884 г. был крещен в Троицком соборе лейб-гвар-
дии Измайловского полка (рис. 1). 

1  Источник: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42720. Л. 26

Отец Григория Александровича – Александр 
Иванович Верещагин – кровельных дел мастер, 
жил и работал в Санкт- Петербурге, но числился 
крестьянином деревни Клюшниково Вятской 
волости Даниловского уезда Ярославской губернии. 
В альманахе «Санкт- Петербургское купечество 
и Торгово- промышленные предприятия города 
к 200-летнему юбилею столицы» за 1903 г. он 
упоминается как мастер, допущенный ко двору 
Его Императорского Величества [12, с. 16].

Мать – Екатерина Иоакимовна Верещагина 
(в девичестве Савельева) – владела частью 
дома № 70 по Николаевской улице (сейчас улица 
Марата) в Санкт- Петербурге, в котором до 1887 г. 
проживала семья Верещагиных. Григорий был 
младшим ребенком, у него было два брата – 
Иван и Степан – и две сестры – Анна и Татьяна. 
В 1887 г. семья переехала в собственный дом на 
Рижском проспекте, 10 [11, с. 108–109]. В этом доме 
Григорий Александрович проживал до конца 
своих дней.

Получив начальное домашнее образование, 
в 1894 г. будущий руководитель военной биб-
лиотеки продолжил обучение в петербургской 
гимназии № 5, основанной князем Григорием 
Петровичем Волконским – сыном основателя биб-
лиотеки Главного штаба Русской армии генерал- 
фельдмаршала Петра Михайловича Волконского. 

Г. А.  Верещагин был представителем первого 
поколения своей семьи, которому стало доступно 
университетское образование. В 1904 г. он посту-
пил на историко- филологический факультет 
Санкт- Петербургского Императорского универ-
ситета. Во время учебы готовил себя к научной 
работе: «написал целый ряд биографий и харак-
теристик писателей французских, английских 
и немецких XVIII–XIX вв. для изданий Суворина» 2, 
под руководством историка искусства и своего 
педагога Д. В. Айналова делал перевод с немец-
кого части книги К. Вермана «История искусства 
всех времен и народов», изданной в Петербурге 
в 1903 г.; перевел с французского и издал отдель-
ной брошюрой статью П. Луи «Последствия рус-
ской революции».

В студенческие годы Верещагин заключил брак. 
В личном деле студента Петербургского универ-
ситета Г. А. Верещагина, хранящемся в фонде 
Центрального государственного исторического 
архива, содержится прошение: «Прошу господина 
ректора разрешить мне, нижеподписавшемуся, 
вступить в законный брак с девицей Еленой 
Альфредовной Мейнгард, 23 лет, домашней 
учительницей из потомственных дворян» [11, 
с. 108–110]. В семье Григория Александровича 
и Елены Альфредовны Верещагиных родились 
две дочери – Ирина и Людмила.

2  СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Ед. хр. 254. Л. 1.

Рис. 1. Григорий Александрович Верещагин 1

Fig. 1. Grigory Alexandrovich Vereshchagin
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По окончании университета Верещагин на год 
был призван на военную службу, по возвра-
щении с которой принял решение посвятить 
себя «историко- литературной деятельности» 3. 
Профессиональному устройству предшествовал 
непростой поиск места работы: «Я ищу работы 
литературного характера <…> ищу также и работы 
по разбору каких-либо художественных коллекций 
в библиотеках, не отказываюсь от репетитор-
ства – одним словом, я берусь за все, за что только 
может взяться человек, кончивший историко- 
филологический факультет и работающий сам 
по истории искусств (главным образом) и лите-
ратуры» 4. В своем письме к известному русскому 
филологу, лингвисту и историку А.  А.  Шахматову, 
датированном 13 апреля 1912 г., Верещагин пишет 
о том, что был приглашен на работу в Женскую 
школу народного искусства в качестве ее секре-
таря и хранителя музея. Школа была основана 
в Петербурге 13 января 1911 г. для подготовки 
мастериц, будущих инструкторов по разнообраз-
ным направлениям кустарной художественной 
деятельности [13, с. 29]. Григорий Александрович 
тепло отзывается о школе: «дело в высшей сте-
пени симпатичное, живое и важное для развития 
народного искусства» 5. 

В 1914 г. в свет вышел исторический очерк 
«Педагогический музей военно- учебных заве-
дений 1864–1914», составленный Я.  Л.  Барсковым, 
в то время преподавателем методики истории на 
учрежденных при музее педагогических курсах. 
Одним из ближайших сотрудников Барскова 
в работе над очерком был Г. А. Верещагин, при-
нявший на себя «все заботы о художественной 
стороне издания» [14, с. IX]. На протяжении многих 
лет известного русского историка Я. Л. Барскова 
и А. Г. Верещагина связывала совместная работа 
по изучению русской истории, архивоведению 
и книговедению. Их переписка хранится в архив-
ном фонде отдела рукописей Российской государ-
ственной библиотеки.

Военная служба

В одном из писем Барскову (рис. 2), датирован-
ном 13 августа 1914 г., Верещагин указывает 
следующий обратный адрес: «Действующая ар-
мия, 68 артиллерийская бригада, прапорщику 
Верещагину» 6.

Будучи старшим офицером 3 батареи 68 артилле-
рийской бригады в составе 68 пехотной дивизии, 
Верещагин участвовал в боях в Восточной Пруссии 
в августе 1914 г. В картотеке бюро учета потерь 
в Первой мировой вой не содержится информа-
ция о том, что 30–31 августа 1914 г. (по старому 
3  РГВА. Ф. 25888. Оп. 1. Д. 366. Л. 16.
4  СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Ед. хр. 254. Л. 1.
5  Там же. Л. 5.
6  ОР РГБ. Ф 16. П. 2. Ед. хр. 14. Л. 3 об.

стилю) прапорщик Г. А. Верещагин попал в плен 
под г. Тильзитом 7. Причина выбытия, указанная 
в именных списках потерь – «оставлен на поле 
боя» 8 (рис. 3).

4 (17) декабря 1914 г. Верещагин писал Барскову из 
лагеря для военнопленных Плассенбург (Северная 
Бавария, Германия): «Дорогой Яков Лазаревич, мне 
не улыбнулось военное счастье: я в плену. Многое 
повидал, многое испытал» 9, и через несколько 
месяцев: «В настоящее время нас содержат в ста-
ром баварском замке. Ради Бога, пишите мне. <…> 
Мучительно жить оторванным от нашей милой 
России» 10, «…живу только надеждой, что Бог даст 
когда- нибудь увидимся и поговорим по душам» 11. 

7  РГВИА. Ф. Картотека бюро учета потерь в Первой 
мировой вой не (офицеров и солдат). Ящ. 7438-В. Л. 9.
8  РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 1190, Л. 38.
9  ОР РГБ. Ф 16. П. 2. Ед. хр. 14. Л. 4 об.
10  Там же. Л. 5 об.
11  Там же. Л. 6, 6 об.

Рис. 2. Письмо Г. А. Верещагина Я. Л. Барскову 
от 13 августа 1914 г.

Fig. 2. A letter from G. A. Vereshchagin  
to Y. L. Barskov dated August 13, 1914

Рис. 3. Карточка Г. А. Верещагина в картотеке 
бюро учета потерь в Первой мировой вой не 

(офицеров и солдат)

Fig. 3. The card of G. A. Vereshchagin in the file  
of the Bureau of accounting for losses in the First 

World War (officers and soldiers)
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В плену Григорий Александрович не оставлял 
мыслей о работе: «прошу Вас очень, дорогой 
Яков Лазаревич, прислать мне несколько кни-
жек исторического содержания (бандеролью 
или в посылке – ящике до 12 ф[унтов] веса), 
будем очень благодарны: здесь мы не можем 
достать книг и тоскуем. Может быть Вы с при-
сылкой книг дадите мне какую- нибудь темку для 
работы? <…> Работать здесь очень трудно, нет 
своего уголка, шум, споры, но иногда тешишь 
себя иллюзией работы» 12. В 1916 г. Верещагин 
был переведен в лагерь для военнопленных 
Гнаденфрей (Верхняя Силезия, Германия).

С пребыванием Г. А. Верещагина в плену свя-
зана история создания его экслибриса (рис. 4). 
В выпуске № 6 «Трудов Ленинградского общества 
экслибрисистов» содержится описание книжного 
знака: «Чорт и католический пастор читают книгу, 
на переплете которой изображены пылающее 
сердце, лира и перо. На заднем плане – пей-
зажный мотив из окрестностей г. Гнаденфрей 
в Силезии (в Германии), где в лагере военноплен-
ных были интернированы владелец и автор книж-
ного знака. Там он и был создан в 1917 г., и в его 
композиции отразились те мысли и настроения, 
которые тогда владели вышеупомянутыми ли-
цами. Надписи: "Ex libris Г.А. Верещагина. Л. М"» 
[15, с. 24]. Книжный знак был издан в Ленинграде 
в 1925 г. тиражом 125 экземпляров. Автор его – 
Л.  Н.  Майков, как было установлено, поручик 
119 пехотного Коломенского полка, попавший 
в германский плен в 1915 г.13 6 апреля 1936 г. 
известный ленинградский коллекционер и ис-
следователь экслибрисов Б.  А.  Вилинбахов 
приобрел книжный знак Г. А. Верещагина для 
своей коллекции (рис. 4), сегодня он хранится 
в Центральной универсальной научной библио-
теке имени Н. А. Некрасова 14 в Москве.

По возвращении из плена Г. А. Верещагин служил 
в инженерных частях Красной армии, и в мае – 
сентябре 1919 г. в качестве командира взвода 
3 минно- подрывного дивизиона участвовал 
в боях на Карельском фронте. Затем был адъютан-
том коменданта Петрограда А. Я. Клявс- Клявина, 
занимавшего эту должность с 1917 по 1920 г. 

12  ОР РГБ. Ф 16. П. 2. Ед. хр. 14. Л. 8, 8 об.
13  РГВИА. Ф. Картотека бюро учета потерь в Первой 
мировой вой не (офицеров и солдат). Ящ. 7485-М. Л. 377.
14  Электронекрасовка : сайт  URL: https://electro.
nekrasovka.ru/books/6194726/pages/1 (дата обращения: 
1.07.2024).

Работа в военной библиотеке

В 1921 г. А. Я. Клявс- Клявин становится председа-
телем Петроградского отделения Отдела военной 
литературы при Революционном военном совете 
Республики – органа, созданного для централи-
зации издательской работы по всем отраслям 
военного и военно- морского дела, снабжения 
армии и военно- учебных заведений военной 
литературой [16, с. 53]. По-видимому, именно 
он предложил своему адъютанту должность 
библиотекаря в библиотеке при Отделе военной 
литературы. 28 октября 1921 г. при поступлении 
на работу Г. А. Верещагин заполнил анкету для 
лиц командного и административного состава, 
в которой сообщил краткие сведения о себе: 
происхождение, семейное положение, образова-
ние, состояние здоровья, прохождение военной 
службы, ранее занимаемые должности 15.

С 1921 по 1934 г., когда Г. А. Верещагин тру-
дился в библиотеке, она несколько раз была 
реорганизована.

15  РГВА. Ф. 2888. Оп. 1. Д. 366. Л. 34, 35.

Рис. 4. Экслибрис Г. А. Верещагина

Fig. 4. An ex-libris by G. A. Vereshchagin

https://electro.nekrasovka.ru/books/6194726/pages/1
https://electro.nekrasovka.ru/books/6194726/pages/1
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Наименования библиотеки в 1921–1934 гг.16

Период Наименование библиотеки
1 февраля 1921 –  
1 мая 1922 г.

библиотека Петроградского отдела военной литературы при Революционном 
Военном Совете Республики 

1 мая – 16 июля 1922 г. библиотека Петроградского отдела Высшего военного редакционного совета 
16 июля –  
1 августа 1922 г.

библиотека Военно- редакционного совета при Петроградском военном округе 

1 августа 1922 –  
1 марта 1924 г.

Петроградское отделение Военной библиотеки штаба РККА

1 марта – 1 ноября 1924 г. Ленинградское отделение Главной военной библиотеки РККА
1 ноября 1924 –  
1 сентября 1926 г.

Ленинградское отделение Объединенной военной библиотеки РККА

1926–1932 гг. Ленинградское отделение военной библиотеки штаба РККА
1932–1936 гг. Ленинградская военная библиотека РККА 

В161922 г. штат библиотеки состоял из шести 
специалистов: заведующего, двух библиогра-
фов, двух библиотекарей и разборщика литера-
туры, а к 1934 г. сократился до четырех сотруд-
ников: заведующего и трех библиографов 17. 
Приказом Революционного военного совета 
СССР (Реввоенсовет СССР) от 6 декабря 1924 г. 
Г. А. Верещагин был назначен заведующим 
библиотекой, которая хоть и носила в тот пе-
риод наименование «Ленинградское отделение 
Объединенной военной библиотеки РККА», но 
являлась самостоятельной организацией, под-
чиненной военно- историческому отделу штаба 
РККА 18. Уже 8 декабря 1924 г. он направляет на-
чальнику военно- исторического отдела доклад 
о состоянии библиотеки, в котором подробно 
останавливается на проблемных вопросах учета 
и библиографической обработки фонда и наме-
чает основные направления деятельности книго-
хранилища на ближайшее будущее 19.

В этот период сравнительно небольшому составу 
сотрудников предстояло решить задачу структури-
рования и библиографической обработки колос-
сального количества изданий, поступивших в фонд 
в марте – августе 1921 г. из сформированной по 
приказу командующего вой сками Петроградского 
военного округа Д. Н. Аврова, но так и не начавшей 
свою работу Центральной библиотеки военных 
знаний. В Центральную библиотеку, а из нее 
в Ленинградское отделение Объединенной воен-
ной библиотеки РККА были переданы книги из 
библиотек воинских частей и учреждений старой 
армии, располагавшихся в Петербургском воен-
ном округе (всего до 70 000 томов). Кроме того, 
в обработке нуждались поступившие в библио-
теку национализированные после 1917 г. личные 
книжные собрания российских государственных 

16  Текущий архив ВИБ ГШ ВС РФ. Справка для составле-
ния «Справочника научных библиотек города Ленинграда». 
1927. Л. 1.
17  РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 84. Л. 8 (об.).
18  Там же. Д. 84. Л. 74.
19  Там же. Д. 228. Л. 28–31.

и военных деятелей, библиотеки гвардейских 
полков и других воинских формирований, биб-
лиотеки военно- учебных заведений Российской 
империи (всего до 30 000 томов). 

К моменту вступления Верещагина в должность 
заведующего в фонде хранились 120 000 «библио-
течных единиц» 20, работа по учету фонда была 
почти закончена, издания распределены по 
основным отделам – военному, общенаучному, 
иностранной литературы, периодических изданий, 
справочному (рис. 5). Однако, в связи с тем, что, 
как отмечалось в докладе, предшественниками 
Александра Григорьевича на посту заведующего 
библиотекой были люди малообразованные 
и «не знакомые ни с циклом военных знаний, 
ни с требованиями современного библиотеко-
ведения», работу по созданию алфавитного 
и систематического каталогов библиотеки только 
предстояло организовать. К составлению плана 
этой работы заведующий военной библиотекой 
привлек известного библиотековеда и биб-
лиографа, сотрудника Публичной библиотеки 
Я.  П.  Гребенщикова [17].

В отсутствие общепринятой схемы библиотеч-
ной классификации изданий по военному делу, 
Г. А. Верещагиным была разработана классифика-
ционная схема военного отдела Ленинградского 
отделения Главной военной библиотеки РККА.

Фонд библиотеки активно пополнялся из трех 
основных источников 21. Первый из них – плано-
мерное собирание фондов, принадлежавших 
ранее различным учреждениям, заведениям и во-
инским частям как старой армии, так и Красной 
армии, а также приобретение книг у организа-
ций, не принадлежащих к военному ведомству: 
Центрального архива, Государственного книжного 
фонда, Государственного музейного фонда.
20  РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 228. Л. 28.
21  Текущий архив ВИБ ГШ ВС РФ. Историческая 
справка для переписи библиотек, проводимой по линии 
Наркомпроса, 1934 г. Л. 31–31 об.
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Особого упоминания заслуживает кропотливая 
работа Г. А. Верещагина по разбору, как он пишет, 
«находившегося в хаотическом состоянии» воен-
ного отдела Государственного книжного фонда. 
В июне 1929 г. в переписке со старшим инструк-
тором Политического управления Реввоенсовета 
СССР Е.  И.  Хлебцевичем Верещагин сделал общий 
обзор состояния военного отдела Государственного 
книжного фонда, который, по его мнению, для 
военно- научных библиотек являлся «единственным 
источником пополнения, где можно встретить, 
перебирая книгу за книгой, ценнейшие труды 
военной литературы» 22. Около 2000 изданий были 
отобраны Верещагиным в фонд возглавляемой им 
библиотеки. Значительная часть из них – ценные 
издания середины XVIII – начала XIX в., а также 
иностранные издания периода Первой мировой 
вой ны 23.24

В 1924 г. заведующий ходатайствовал о предо-
ставлении библиотеке обязательного экземпляра 
всей издаваемой в стране литературы. Ходатайство 
было удовлетворено частично, и в 1925–1930 гг. 
библиотека получала обязательный экземпляр 
военной литературы, который стал вторым важ-
ным источником пополнения фонда.

22  РГВА. Ф. 9. Оп. 27. Д. 65. Л. 64.
23  РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 232. Л. 73.
24  Источник: Текущий архив ВИБ ГШ ВС РФ». Отчет о дея-
тельности библиотеки за 1926 г. Л. 75.

В том же году у библиотеки впервые появились 
средства на покупку литературы (третий источник 
пополнения фонда). В отчете о работе за период 
с 1 октября 1923-го по 30 сентября 1924 г. указана 
точная цифра расходов по этой статье – 346 руб. 
60 коп .25 По мнению Г. А. Верещагина, указанная 
сумма была совершенно недостаточной: «Ясно, что 
при таких средствах Библиотека не в состоянии 
следить за новыми течениями научной мысли 
и часто не может удовлетворить заявок абонентов 
на ту или иную книгу» 26. Руководитель библио-
теки неоднократно обращался к начальнику 
и комиссару Военно- исторического отдела штаба 
РККА с просьбой увеличить сумму на покупку книг 
до 300 руб. в месяц. К сожалению, эта просьба 
не была удовлетворена. 

В период с 1924-го по 1 ноября 1934 г. фонд биб-
лиотеки был удвоен и составил 211 289 томов.

В 1924 г. началась работа по созданию библиогра-
фических пособий: библиографического указателя 
военной периодической печати на русском языке 
за 1918–1923 гг.27, сводного каталога военной 
литературы послереволюционного времени, 
находящейся в военно- научных библиотеках 
города Ленинграда 28.

В то же время библиотека не смогла принять 
участия в составлении сводного каталога ино-
странной научной литературы, вышедшей после 
1914 г. и имеющейся в 29 ленинградских научных 
библиотеках всех ведомств, так как иностранная 
литература в фонд не поступала. Об этом с боль-
шой горечью пишет Верещагин в отчете за 1925 г.: 
«Из военных библиотек приняли участие <…> 
Главная Морская библиотека, библиотека Военно- 
Инженерной академии, библиотека Военно- 
Морской академии, а объединенная библиотека 
РККА отсутствует к всеобщему недоумению за 
неимением соответствующего материала» 29.

Библиотека вела работу по изучению читателя 
военной книги 30. По решению вышестоящего 
военного руководства ее результат в виде доклада 
«Опыт изучения начсостава как читателя военной 
книги» подлежал изданию отдельной брошюрой 31.

Усилия Г. А. Верещагина по формированию фонда 
библиотеки и организации работы с читателями 
дали свои плоды. Заметно росло число читате-
лей из среднего и высшего командного состава 
25  РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 228. Л. 41.
26  Там же. Л. 31.
27  Там же. Л. 30.
28  Текущий архив ВИБ ГШ ВС РФ. Справка для составле-
ния «Справочника научных библиотек города Ленинграда», 
1927. Л. 2 об.
29  РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 228. Л. 41 об.
30  Там же. Д. 232. Л. 73.
31  Текущий архив ВИБ ГШ ВС РФ. Справка для составле-
ния «Справочника научных библиотек города Ленинграда», 
1927. Л. 2 об.

Рис. 5. Приложение к отчету о деятельности 
библиотеки за 1926 г.  

Книжный состав библиотеки в 1926 г.24

Fig. 5. Appendix to the report on the activities  
of the library for 1926.  

The library’s book collection in 1926
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строевых частей, слушателей военных школ 
и академий, преподавателей вузов и военных 
академий, сотрудников гражданских ведомств. 
Рост количества читателей последней катего-
рии, по мнению Верещагина, свидетельствовал 
о повышении активности библиотеки и мог бы 
быть еще более показательным, если бы библио-
тека располагала достаточными средствами для 
пополнения фонда изданиями как военного, так 
и общенаучного характера 32.

Необходимость заниматься административной 
работой не позволила Г. А. Верещагину в пол-
ной мере реализовать свой научный потен-
циал, однако он не оставил научных занятий [18, 
с. 216–232] и состоял членом правления окружного 
военно- научного общества Петроградского воен-
ного округа [19, с. 109]. Статья о Г. А. Верещагине 
размещена в справочнике о научных работниках 
СССР, вышедшем в свет в 1934 г. В ней пере-
числены направления его научных изысканий: 
«история, архивоведение, библиотековедение, 
русская история XIX и начала XX веков» [20, с. 64].

Г.  А.  Верещагин скончался в декабре 1934 г. 
после непродолжительной болезни. Некролог 
опубликован в ежедневной красноармейской 
газете «Красная звезда» 33.

Последний известный нам документ, подписанный 
Григорием Александровичем, – объяснительная 
записка к проекту штата Ленинградской военной 
библиотеки РККА – датирован 1 ноября 1934 г. 
Этот документ стал своеобразным профессио-
нальным завещанием Верещагина, в котором он 
намечает пути развития библиотеки в будущем 
и подводит итог своей деятельности в качестве 
ее руководителя: «В заключение Библиотека 
имеет полное право заявить, что она является 
единственной библиотекой в РККА, которая при 
ничтожных затратах бюджетных средств … и при 
ограниченном личном составе смогла собрать 
ценнейшие книжные фонды, и, выявив содер-
жание этих фондов, сделала их доступными для 
научно- исследовательской работы» 34.

32  РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 228. Л. 41 об.
33  Леонтьев, Седунов, Ильин, Оленчикова. [Некролог] // 
Красная звезда : ежедн. красноарм. газ. Реввоенсовета 
Ленингр. воен. окр. 1934. 22 дек. (№ 293). С. 4.
34  Текущий архив ВИБ ГШ ВС РФ. Объяснительная за-
писка к проекту штата Ленинградской военной библиотеки 
РККА (1934 г.). Л. 2.

Заключение

С именем Г. А. Верещагина связан один из самых 
сложных этапов становления ВИБ ГШ ВС РФ. 
Анализ источников показывает, что, несмотря 
на непростые условия труда, ограниченный 
штатный состав и скудное финансирование, 
заведующему удалось сохранить и существенно 
приумножить ценный в научном и историческом 
отношении фонд библиотеки. Благодаря органи-
заторскому таланту Верещагина одновременно 
с текущей работой по формированию фонда 
проводилась библиографическая обработка 
поступивших с 1918 по 1921 г. 100 000 изданий. 
В этот же период были созданы алфавитный 
и систематический каталоги, разработана клас-
сификационная схема военного отдела библио-
теки. Заслугой заведующего библиотекой было 
привлечение к организации ее работы видных 
деятелей библиотечного дела – А. И. Браудо, 
Я. П. Гребенщикова, Е. И. Хлебцевича, чья мето-
дическая помощь, особенно в части создания 
каталогов, была неоценимой. Под руководством 
Г. А. Верещагина впервые с 1918 г. проводилась 
работа по подготовке библиографических посо-
бий. Одним из важных результатов его деятель-
ности на посту руководителя библиотеки стал 
существенный рост числа читателей. Предметом 
постоянной заботы Г. А. Верещагина были фи-
нансовое, техническое, кадровое обеспечение 
библиотеки, а также довольствие и улучшение 
условий труда сотрудников.

Изучение биографии Г.  А.  Верещагина позволяет 
глубже осмыслить становление и развитие ВИБ 
ГШ ВС РФ как центральной библиотеки военного 
ведомства, расширяет научные представления 
о развитии библиотечного дела в вооруженных 
силах в целом. Материалы и выводы могут быть 
использованы для разработки некоторых кон-
кретных проблем в истории библиотековедения 
и при составлении общих и специальных курсов 
по истории библиотечно- информационной 
деятельности. 

Автор прочитал и одобрил  
окончательный вариант рукописи.
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