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Abstract. Appearing in the twentieth century, libricide as a political 

phenomenon has never before been the subject of significant scholarly 

analysis. Therefore, this paper aims to point out the libricide of Serbian books 

and libraries. In the paper, the authors provide a historical overview of the 

destruction and theft of books and libraries during World War I and II on the 

territory of the Republic of Serbia.  

Keywords: libricide, burning of books, bombing of libraries, theft of 

book collection. 

 

Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской 

работы НИО по договору, заключенному с Министерством науки, 

технологического развития и инноваций РС № 451-03-47/2023-01/ 

200020 от 3 февраля 2023 года. 

 

Введение. Опыт показывает, что культура и культурное наследие 

играют важную роль в современных вооруженных конфликтах. 

То, что мы сейчас называем культурными ценностями1, с древних 

времен играло важную роль во время вооруженных конфликтов. Грабеж 

часто был самой важной целью войны. 

Способ ведения войны, связанный с грабежами и похищениями 

людей, а также уничтожением всего, что принадлежало противнику, 

утвердился во время римских завоеваний всего известного тогда мира. 

Во время Первой иудейско-римской войны, проходившей между 66 и 

73 годами нашей эры, римские воинские части под командованием 

будущего императора Тита Флавия разрушили большую часть 

Иерусалима. Во время завоеваний Наполеона происходило 

систематическое разграбление произведений искусства завоеванных 

стран. Даже в недавнее время наши предки стали свидетелями 

разрушения культурного наследия. Монастырь Монте-Кассино, 

разрушенный во время Второй мировой войны, является символом 

уничтожения культурных ценностей во время вооруженного 

конфликта. 

Связь между чрезвычайным положением и уничтожением 

культурного наследия оккупированной или побежденной страны очень 

старая. Когда мы говорим о капитуляции по закону, мы имеем в виду 

разграбление имущества, принадлежащего чужой стране, и 

военнопленных, что является законной и допустимой наградой для 

 
1 В Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта используется термин «культурные ценности», поэтому этот термин 

также используется в данной статье.  
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солдат победившей стороны. Кроме того, тогда уничтожаются 

культурные ценности противника в знак презрения и унижения, а также 

для того, чтобы доказать свою превосходящую ценность. Достаточно 

упомянуть библиотеку в Александрии, в Египте, которая считалась 

хранительницей всех знаний своего времени. После многочисленных 

пожаров она была окончательно разрушена войсками халифа Омара I в 

646 году нашей эры. 

Культурные ценности часто вывозились из побежденных стран 

как военные трофеи. Многие египетские обелиски были перевезены в 

Рим, а четыре бронзовые лошади из Константинополя, привезенные в 

1204 году в качестве военной добычи во время Четвертого крестового 

похода, были выставлены на портале базилики Сан-Марко в Венеции. 

Нападения такого масштаба не остались ограниченным явлением 

древности. Например, в XVIII веке мир стал свидетелем 

многочисленных грабежей, совершаемых войсками Наполеона, а 

позднее, во время Первой и Второй мировых войн, нацистами. Было 

подсчитано, что страны, находящиеся под гитлеровской оккупацией, 

истощили свои собственные культурные ценности на общую сумму 36 

миллиардов долларов. 

Либрицид на территории Республики Сербия во время Первой и 

Второй мировых войн. Национальная библиотека Сербии (НБС) – еще 

один пример разрушения культурного наследия во время войн. 

Бомбардировка НБС, а также переселение в годы Первой мировой 

войны привели к значительному ущербу библиотечного фонда, а также 

инвентаря и каталога. «Самые ценные части фонда — рукописи, 

старопечатные книги, газеты и журналы — были эвакуированы в Ниш 

и Косовскую Митровицу, где попали в руки болгарских оккупантов, 

которые увезли их в Софию» [1]. Хотя часть фонда после войны была 

возвращена, но утрачены 56 старинных рукописей, часть из которых 

были на пергаменте XIII века, 3132 книги, 4177 томов журналов, все 

газеты 1914 и 1915 годов, а также 138 важных писем [1].  

Важно отметить, что после Первой мировой войны Национальная 

библиотека была восстановлена, однако исчезли 56 наиболее ценных 

сербских средневековых памятников. 

Даже небольшие города не были избавлены от оккупационного 

террора по поводу культурного наследия. Во Вранье во время Первой 

мировой войны сербский народ подвергся ужасному террору 

болгарских оккупантов. Насилие над населением осуществлялось в три 

этапа [2]: 

1. Уничтожение интеллигенции и добропорядочных людей 

(только за первые 6 месяцев было убито более 500 чел.); 
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2. Уничтожение женщин, которых болгарские оккупанты считали 

особо опасным врагом, поскольку они учили детей родному 

языку и воспитывали их в сербском национальном духе; 

3. Уничтожение всего, что было синонимом сербского 

национального существа. 

Здесь мы остановимся лишь на третьем этапе, поскольку он 

значим для темы нашей статьи. А именно, болгарские оккупанты 

считали, что ключевое значение имеет изменение сознания 

автохтонного сербского населения во Вранье. Для этого они прибегали 

к различным вариантам культурного геноцида. Прежде всего, было 

запрещено использование сербского языка, в связи с чем 3 мая 1916 года 

по приказу Главного штаба Болгарии была сожжена сербская книга. Как 

отмечает в своих трудах Йован Хаджи Васильевич, дети во Вранье 

вытащили свои книги из огня, хотя болгарские солдаты угрожали им 

силой [3]. Симонович пишет о показаниях Ристы Симоновича Гочобана, 

бывшего директора архива во Вранье, о терроре болгарских оккупантов: 

«С приходом болгарского оккупанта было издано постановление об 

использовании языка, книг, письменных документов, всего на сербском 

языке, все было строго запрещено. Из-за этого постановления ему 

пришлось лично нести к костру книги, сожженные перед гимназией во 

Вранье. Рискуя своей жизнью, он спрятал множество вырванных 

страниц из газет, журналов и книг под черепицей на крыше семейного 

дома» [4]. 

Однако не все книги были сожжены. Болгары отобрали те книги и 

сочинения, которые считали важными, и вывезли их в Болгарию.  

Геноцидные намерения болгарских оккупантов наиболее наглядно 

можно увидеть из принятого 29 мая 1918 года секретного документа, 

озаглавленного «Инструкция военной инспекции Моравского края». В 

нем, среди прочего, говорится: «Чтобы осуществить болгаризацию этой 

области, необходимо сначала уничтожить все сербское, чтобы на 

руинах сербизма построить болгаризм» [2]. 

В начале Второй мировой войны при бомбардировке Белграда 6 

апреля 1941 года, как видно из официального немецкого документа, 

НБС была одной из первых целей. Нацистская Германия бомбила 

библиотеку зажигательными бомбами, чтобы уничтожить письменные 

памятники культуры сербского народа и, следовательно, национальную 

память. После краха нацистской Германии генерал-полковник ВВС 

Александр Лёр сдался британским войскам, передавшим его властям 

страны, на территории которой он совершил величайшие военные 

преступления. Во время показаний, которые он давал офицерам 

Народно-освободительной армии Югославии в начале мая 1945 года в 
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городе Купинец под Загребом, Лёр подчеркивал, что Гитлер сам отдал 

ему приказ разрушить Белград. «В первой атаке мы должны были 

снести Национальную библиотеку, а уж потом то, что было интересно 

нам в военном отношении», — заявил по этому поводу Лёр. На вопрос 

югославских офицеров, почему им следовало снести Национальную 

библиотеку, он ответил: «Потому что это учреждение на протяжении 

веков сохраняло культурную самобытность этого народа» [5]. Тогда 

весь книжный фонд был уничтожен: 500 000 томов, коллекция из 1424 

кириллических рукописей и грамот, 1500 единиц картографических и 

графических коллекций, 4000 наименований журналов, 1800 

наименований газет, архив турецких документов о Сербии, переписки 

важных деятелей культурной и политической истории Сербии и 

Югославии, опись библиотечного фонда и каталоги Национальной 

библиотеки Сербии [2]. 

 

 
 

Изображение 1. Пепелище Национальной библиотеки Сербии на 

Косанчичевом венце в 1941 году [6]. 

 

Библиотека университета «Светозар Маркович» также сильно 

пострадала во время Второй мировой войны. Немецкие оккупанты 

захватили более 2000 редких книг. 

Прямых попаданий в здание библиотеки не было, но случалось, 

что в результате взрывов бомб в этом районе были разбиты окна здания, 

а также были другие незначительные материальные ущербы. Более 

серьезной проблемой для библиотеки и ее фондов было то, что в апреле 

1941 года военнослужащие немецкой армии использовали здание 

библиотеки для своих нужд. Когда немцы покинули здание, ущерб был 
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определен (уничтожено 587 книг) и начался необходимый ремонт, о чем 

было доложено в письменной форме ректору Белградского 

университета [7]. В октябре 1941 года Университетская библиотека 

возобновила работу после ремонта здания и ревизии книг [8]. 

На момент открытия библиотеки в ней насчитывалось около 160 

000 различных книг, преимущественно профессиональной литературы. 

Культурная политика немецких оккупационных властей и 

сербских коллаборационистов привела к тому, что литературное 

производство практически вымерло. Это было не только следствием 

цензуры и идеологического шантажа, но и почти физического 

уничтожения типографии и издательского дела в Белграде и остальной 

Сербии. В первые месяцы оккупации немецкие оккупационные власти 

поставили сербскую издательскую и полиграфическую деятельность 

под полный контроль [9]. 

Есть свидетельства, что сам Шретер организовал проверку 

книжных магазинов Белграда, когда большое количество негодных 

книг было конфисковано и уничтожено. Следующим этапом жестокого 

подавления издательского дела в Белграде стало закрытие книжных 

магазинов и типографий, принадлежавших неарийцам или связанных с 

организациями, имевшими антинацистскую направленность в 

довоенный период [9]. Таким образом было закрыто большинство 

издательств, имевших политический характер и связанных с 

довоенными политическими партиями. Также, действуя в соответствии 

с декретом об отчетности о принадлежащей евреям собственности в 

Сербии, согласно которому все движимое и недвижимое имущество 

еврейского населения Сербии должно было принадлежать Германскому 

рейху, члены немецкой оккупационной администрации захватили 

несколько крупных и влиятельных издательств в Белграде, важнейшей 

из которых была издательская компания «Геца Кон». В июне 1941 года 

немецкие власти взяли под свой контроль издательство «Гецa Кон», а 

управляющим (комиссаром) был назначен Адольф Мостбек, который во 

время оккупации был комиссаром по делам еврейской собственности. 

Сорок девять наиболее ценных книг из коллекции этого уважаемого 

книготорговца оказались в Национальной библиотеке в Вене, а то, что 

осталось от компании, было передано в 1942 году издательству 

«Югоисток». Геца Кон был убит осенью 1941 г. при недостаточно 

выясненных обстоятельствах [9]. 

Патриаршая библиотека пережила одно из самых трагических 

событий в начале Второй мировой войны. А именно, Сремски-

Карловцы (где располагалось главное здание библиотеки). А именно, 

Сремские Карловцы были переданы Независимому государству 
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Хорватия (НГХ). Разграбление и уничтожение сербского и еврейского 

культурного и исторического наследия были основными задачами 

усташской организации. 22 мая 1941 года Павелич подписал 

«Законодательное положение о запрете отчуждения и вывоза с 

территории НДХ памятников старины, искусства, культурно-

исторического и природного наследия».  

Этим юридическим актом профессор Ткалчич был обязан как 

управляющий Музеем искусств и ремесел в Загребе забрать все 

культурно-исторические и художественные предметы из православных 

церквей и монастырей и привезти их в свое учреждение. Таким образом, 

фонды Патриаршей библиотеки были переданы университетской 

библиотеке в Загребе вместе с фондами библиотеки Карловацкой 

семинарии. Была вывезена богатая научная и профессиональная 

литература на разных языках (около 20 000 книг) и несколько тысяч 

старых рукописей в 10 сундуках. Поскольку материал перевозили под 

дождем и в вагонах, не приспособленных для перевозки книг, ему был 

нанесен ущерб. При переезде с вокзала в университетскую библиотеку, 

опять из-за неадекватного транспорта, часть книг сильно пострадала, а 

часть была утеряна. Рукописи Илариона Рувараца, упакованные в 7 

сундуков, поместились в небольшом пространстве, а его книги – вместе 

со всеми остальными материалами. Никто не мог ими воспользоваться, 

они были заперты и охранялись [10]. 

По данным заведующего Патриаршей библиотекой Чирковича, в 

1941 году фонд насчитывал 18 522 наименования и 60 020 

библиографических единиц. За время войны пропало 1380 книг [10]. 

Учитывая тот факт, что эти конфискованные фонды не были 

включены в регулярный фонд Университетской библиотеки они были 

полностью сохранены и возвращены владельцу. 

Заключение. Культурное наследие является частью общества и 

частью среды, в которой мы живем. Это значительная часть истории и 

самобытности человечества и свидетель духа разных эпох. Он окружает 

нас в виде произведений искусства, зданий, рукописей, книг, 

археологических памятников, а также традиционных ремесел, песен и 

фильмов. Оно объединяет нас в своем разнообразии и связывает нас с 

нашим прошлым. 

Именно из-за связи с прошлым и сохранения национальной 

идентичности культурное наследие, особенно литературное и языковое, 

становится объектом уничтожения во время войн. 

Во время Первой и Второй мировых войн оккупанты совершили 

тяжкие преступления против человечества, а также против 

идентичности сербского народа на территории Республики Сербия. 
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Культурная и литературная жизнь претерпела вынужденную 

трансформацию. Была реализована политика уничтожения культурной, 

а значит и национальной идентичности сербов. Книги были сожжены, 

использование сербского языка было запрещено, Национальная 

библиотека подверглась бомбардировке, книжные фонды были 

разворованы, а некоторые пропали безвозвратно. 

Чтобы подобное никогда не повторилось, в последние годы все 

больше говорят о важности цифровизации, в том числе оцифровки 

культурного наследия. Предыдущие два десятилетия стали «эпохой 

оцифровки», и учреждения культуры вложили значительные средства в 

оцифровку культурного наследия. Оцифрованы не только тексты и 

изображения на бумаге, но и аудио- и видеозаписи, киноматериалы, 

музейные экспонаты, недвижимое культурное наследие и другие 

произведения культурного наследия. Цифровые технологии изменили 

способы сбора, распространения и управления информацией. 

Результаты оцифровки были опубликованы в Интернете, что позволило 

широкой публике получить доступ к культурному наследию, и в то же 

время была проделана большая работа по сохранению оригиналов. 

Наибольших успехов в оцифровке кириллических рукописей в 

Сербии добилась Национальная библиотека Сербии (понесшая 

наибольшие потери во время мировых войн), Библиотека Матицы 

Сербской и Университетская библиотека «Светозар Маркович». 

Несмотря на то, что всего в этих трех библиотеках оцифровано 402 

кириллические рукописи, а также самая ценная, старая и значительная 

кириллическая рукопись XII века — Мирославово Евангелие, остается 

еще немало кириллических рукописей, ожидающих оцифровки с 

полной необходимой обработкой. 

Святой монастырь Хиландар имеет в своих сокровищницах 507 

рукописных грамот средневековых правителей, 1041 уникальную 

рукописную книгу общим объемом 312 000 страниц, 80 печатных книг 

XV-XVII веков, 40 тысяч книг с XVII века до наших дней. Все эти 

сокровища в кириллических рукописях до сих пор недоступны многим 

исследователям, в связи с тем, что они до сих пор не оцифрованы. 

Именно поэтому запущена Цифровая сокровищница Хиландара, но, к 

сожалению, страница с кириллическими рукописными грамотами 

пуста, точнее, находится в стадии подготовки. 

Старые и ценные кириллические рукописи, хранящиеся в 

сокровищницах монастырей, церквей и учреждений науки и культуры 

Косово Метохии, до сих пор не оцифрованы, и нет документа, в котором 

можно было бы прочитать, когда это запланировано. Это остается 
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обязанностью и императивом, учитывая тот факт, что мы являемся 

свидетелями уничтожения культурного наследия в Косово и Метохии. 
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